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Основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ СОШ №3 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 3 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общее назначение основной образовательной программы основного общего 

образования 

  

В 2021 - 2022 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 (далее МБОУ СОШ № 3) осуществляет 

образовательную деятельность в 1 - 4 классах по основной образовательной программе 

начального общего образования (далее ООП НОО), утверждённой Приказом МБОУ СОШ 

№ 3 от 31.08.2020 № 106. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 3 разработана: 

 в соответствии с ФГОС НОО (далее Стандарт), (Приказ Минобнауки России от 

06.10.2009 №373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015); 

 с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. протокола №3/15 от 28.10.2015),  

 с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов 

Российской Федерации; 

 с учётом особенностей, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников, 

родителей (законных представителей обучающихся).  

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 
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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. 

МБОУ СОШ №3, реализуя основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечит ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ №3; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляться в заключенном между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №3  - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
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образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 3 лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 3 формируется с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
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имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

ООП НОО направлена на обеспечение: 

- становление основ гражданской идентичности обучающихся; 

- формирование 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 

педагогами и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ №3 (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 3 отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпреджметными понятиями; 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Планируемые результаты ООП НОО МБОУ СОШ №3: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы.  

Первый блок "Выпускник научится"  -  в эту группу включается такая система знаний и 

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

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

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. 

Второй блок "Выпускник получит возможность научиться" – в эту группу включены 

цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы "Формирование универсальных учебных действий", а 

также ее разделов "Чтение. Работа с текстом" и "Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся"; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов при получении начального общего образования «Русский язык», 
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«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственных культур и светской эитики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты освоение ООП НОО обучающимися МБОУ СОШ №3. 

 

1)Гражданско-патриотическое воспитания включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственное воспитание включает: 

 развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетическое воспитание включает: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудовое воспитание включает: 

 воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщения к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

6) Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
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на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

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

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
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двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в 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 редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

"музыкальных петель". 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области "Филология" на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
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интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО МБОУ СОШ № 3, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО МБОУ СОШ № 3, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия "Система языка" 

Раздел "Фонетика и графика" 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел "Орфоэпия" 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

к учителю, родителям и др. 

 

Раздел "Состав слова (морфемика)" 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел "Лексика" 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел "Морфология" 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
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правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел "Синтаксис" 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия "Развитие речи" 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
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общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
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формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
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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). 

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.5 Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
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языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there 

isn't any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих       предметов,  процессов,   явлений, оценки     количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
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повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной      математической деятельности умения,  связанные      с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3 - 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 



29 
 
 

 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ("...и...", 

"если... то...", "верно/неверно, что...", "каждый", "все", "некоторые", "не"); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

результаты учебному модулю «Основы православной культуры». 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
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 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
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его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

"ленте времени"; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
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договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

"Искусство" на уровне начального общего образования 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

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

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, 

 наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 



34 
 
 

 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать

 самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

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

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 
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опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

 готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

 понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

 В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых     и

 инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию.  Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы: 
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 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, района, 

региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

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

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

 

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

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического      

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
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предмета коммуникативных     универсальных     учебных действий в     

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных,     распределение     общего объема     

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора      оптимальных      

способов      деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

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

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
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 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы 

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

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, 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 ООП НОО МБОУ СОШ 

№3 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ №3 освоения 

основной образовательной программы начального общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
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способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки в МБОУ СОШ №3, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ СОШ №3  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы» ООП НОО 

МБОУ СОШ № 3. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 3 реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пут е м  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных,     коммуникативных     и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной(анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации

 результатов измерений. Уровневый подход к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности     обучающихся решать типовые     учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

К компетенции МБОУ СОШ № 3 относится: 

 промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, 

 адаптация инструментария для оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга). 

 адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Формы учета и аттестации достижений учащихся.  
1.Выполнение учащимися требований образовательного стандарта: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам учебных четвертей (содержание и формы определены в 

учебных программах). 

2. Личные достижения учащихся: 

 участие в олимпиадах; 

 конкурсы, праздники; 

 спортивные мероприятия. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
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сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. "значения для 

себя") учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, "что я знаю", и 

того, "что я не знаю", и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

- и ориентации на образец поведения "хорошего ученика" как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
не подлежат итоговой оценке. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 3 и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ № 3 

 участии в общественной жизни МБОУ СОШ № 3, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ № 3 и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

МБОУ СОШ № 3.  

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах "Регулятивные универсальные учебные действия", "Коммуникативные 

универсальные учебные действия", "Познавательные универсальные учебные действия" 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы "Чтение. Работа с текстом". 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

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

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

СОШ № 3 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением Педагогического Совета. 

Промежуточная оценка метапредметных результатов в МБОУ СОШ №3 проводиться в 

ходе написания комплексных работ обучающихся  1 - 4 классов на межпредметной 

основе, которые осуществляют оценку сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. Также оценка 

метапредметных результатов может осуществляться в ходе текущей и тематической 

проверки по учебным предметам. 

Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, заданиявариативного повышенного 

уровня; 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Организация и содержание оценочных процедур. 

 Стартовая диагностика (стартовый контроль) представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится педагогом-психологом в начале 1-го класса. 

 Входная диагностика (входной контроль) проводится администрацией МБОУ 

СОШ №3 в начале учебного года во 2-ых – 4-ых классах. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с

 информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовый контроль и входной контроль может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты контроля диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 
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 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е.     поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, контрольное списывание; 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об 

образовании» государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях 

каждого ребенка и всех учащихся. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, и др.), т. е. способность 
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решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
В МБОУ СОШ № 3 им используются следующие формы оценки: 

1.Безотметочное обучение – 1 класс 

2.Пятибалльная система – 2-4 классы по всем предметам.  

Система оценки МБОУ СОШ № 3 ориентирована на стимулирование стремления 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №3. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

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

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

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

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

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

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие "универсальные учебные действия" 

В широком значении термин "универсальные учебные действия" означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
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действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

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

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
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явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий "высокой норме") и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ "Я" как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как "Литературное 

чтение", "Технология", "Изобразительное искусство", "Музыка". 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы "Русский язык", "Родной язык" обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

"Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке". Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 
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Учебные предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа "Я" с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

"Иностранный язык" обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

"Математика и информатика". При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
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школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

"Окружающий мир". Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета "Окружающий 

мир" обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

"Изобразительное искусство". Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

"Музыка". Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
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нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 



61 
 
 

 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета "Музыка"; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета "Музыка"; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета "Музыка". 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

"Технология". Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

"Физическая культура". Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

"Физическая культура" как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
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как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, "готовых" знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов "открытия" новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 



66 
 
 

 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

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

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6 - 7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
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самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

 

2.2.1 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №3. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

 

2.2.2.1. Русский язык. 

 

Русский язык. 1 класс. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Русский язык". 1 класс 

 

Личностные результаты изучения предмета "Русский язык" в 1 классе: 

У обучающихся 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, 
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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, 

здоровье сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты изучения предмета "Русский язык" в 1 классе 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
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 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 
Обучающихся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

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

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

свойствах и связях; 

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

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

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающихся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предмета "Русский язык" в 1 классе 

Обучающиеся  научатся: 

 различать звуки и буквы; 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста с помощью учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определённую тему; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

 
2. Содержание учебного предмета "Русский язык". 1 класс 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решениеосновных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного,  послебукварного. После обучения грамоте начинается курс русского языка. 

Наша речь. 
 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык. 

Текст, предложение, диалог. 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 



74 
 
 

 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слова, слова, слова … 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за свое 

поведение на основе содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов. Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение  
Слово и слог  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Р.Р Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).Р.Р 

Перенос слов  

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы  
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки  

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 

формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др,).Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 
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Согласные звуки 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными. Буквы Й иИ. Слова со звуком (й) и буквой й. 

 Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания 

текстов учебника гражданской гуманистической позиции сохранять мир в своей стране и 

во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект« Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета "Русский язык" (письмо). 1 класс 

 

1а класс 
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Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение письму  19 

Букварный период. Обучение письму  76 

Послебукварный период. Обучение письму  20 

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 3 

Слова, слова, слова … 4 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 31 

Итого 161 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение письму  19 

Букварный период. Обучение письму  76 

Послебукварный период. Обучение письму  20 

Наша речь 2 

Текст, предложение, диалог 3 

Слова, слова, слова … 4 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 31 

Итого 161 

 

Русский язык . 2 класс. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 2 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» во 2а классе являются 

следующие качества: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2а классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 определяют и формулируют цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривают последовательность действий на уроке; 

 учатся высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учатся работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 ориентируются в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

 находят ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делают выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывают информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывают небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 формируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 используют знаково-символические средства представления информации. 

 активно используют речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 используют различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 овладевают навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составляют тексты в устной и 

письменной формах. 
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 овладевают логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовы слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 определяют общую цель и пути её достижения; умеют договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществляют 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 овладевают начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «русский язык». 

 овладевают базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умеют работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «русский язык». 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» во 2а классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка российской федерации, языка межнационального общения. 

 позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

 овладеет первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанию безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. владение умением 

проверять написанное. 

 владеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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 освоить первоначальные научные представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

 умению опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 2 класс 

 

Наша речь. 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст. 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение.текстов, 

текста-рассуждения. 

Изложение.  

Сочинение.  

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания.. 

Предложение. 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 
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Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — 

храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  [й,] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи–ши, ча –

ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов 

с парным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил 
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обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же 

слова. Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи. 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их относимость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные 

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить 

лексическое значение имён существительных, различать имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании 

глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить 

лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение 

составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
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предлогов с именами существительными. 

Повторение. 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, 

город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, 

иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, 

молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, 

отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, 

снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, 

щавель, яблоня, ягода, январь. 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и 

заглавных букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 

л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в 

соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».  2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Наша речь 4 

Текст  5 

Предложение 12 

Слова, слова, слова. 22 

Звуки и буквы в речи 33 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

Части речи 47 

Повторение 14 

Итого 166 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Наша речь 4 

Текст  5 

Предложение 12 

Слова, слова, слова. 22 

Звуки и буквы в речи 33 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

Части речи 47 

Повторение 14 

Итого 166 
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Русский язык . 3 класс. 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 3 классе являются 

следующие качества:  

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;  

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык»  в 3 классе являются 

следующие умения: 
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Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 
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 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

 

Язык и речь. 

Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями 

общения. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий). Перечитывание текста по 

заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Закрепление гигиенических навыков письма. Правильное начертание букв и их 

соединений. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста. Построение текста. Типы текстов. Виды предложений по цели 

высказывания. Знаки препинания в конце предложений. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые, простые и 

сложные предложения. Связь слов в словосочетании. 

Слово в языке и речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.   

Состав слова. 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова 

и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 
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пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова. 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание  парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. Правописание  непроизносимых согласных в корне 

слова. 

Части речи. 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях 

Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода 

(речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в 

единственном числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, 

ножницы). Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без 

термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 

время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление 

глаголов в прямом и переносном значении. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -
ее, -ие, -ые. 
Местоимение. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.Личные местоимения единственного и 

множественного числа.Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение 

личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам.  Морфологический 

разбор местоимений. 

Глагол. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 
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противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении. 

Повторение.  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

Язык и речь 1 

Текст. Предложение. Словосочетание  11 

Слово в языке и речи 15 

Состав слова 12 

Правописание частей слова 21 

Части речи 1 

Имя существительное 27 

Имя прилагательное 12 

Местоимение 4 

Глагол 19 

Повторение 11 

Итого 135 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Язык и речь 1 

Текст. Предложение. Словосочетание  11 

Слово в языке и речи 15 

Состав слова 12 

Правописание частей слова 21 

Части речи 1 

Имя существительное 27 

Имя прилагательное 12 

Местоимение 5 

Глагол 19 

Повторение 11 

Итого 135 

 

Русский язык . 4 класс. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» .4класс 

 

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

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду, к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты: 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Предметные результаты  освоения основных содержательных лини программы. 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
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художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 
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 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 

с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов 

и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация. 
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Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов; 

 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, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 
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б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык».  4 класс 

 

Повторение изученного в 1-3 классах. 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст. Текст и его признаки. 

Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

текст). 

Предложение. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные 

и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения 

основы и словосочетаний.  Разбор предложения по членам предложения. Однородные 

члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 

предложений с однородными членами с союзами и без союзов.    Простые и сложные 

предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и в речи. 

 Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 

и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  Формирование умения 

правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами 

речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.Части речи. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий 

в предложении (второстепенный член предложения). Состав слова. Состав слова. 

Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания 

гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 
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правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного 

слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения.  Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 

музыке).Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний.Склонение имен прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 

(общее представление).Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе.     Склонение имен 

прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе.  

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.Употребление 

в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов-паронимов. 

Личные местоимение. 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол.             
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Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе.  Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 

глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме.Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.Глаголы I и II 

спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных 

глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице 

и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) Употребление в речи глаголов в прямом и 

переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения 

правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с 

предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Повторение. 

Чистописание.  Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных 

способов соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующего формированию скорости.  Работа по устранению недочетов 

графического характера в почерках учащихся. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 4 класс 

4а класс 

Тема Количество часов 

Повторение 11 

Предложение 7 

Слововязыкеиречи 15 

Имясуществительное 32 

Имяприлагательное 28 

Местоимения 7 

Глагол 22 

Повторение 12 

Итого 134 

 

4б  класс 

Тема Количество часов 

Повторение 11 

Предложение 7 
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Слово в языке и речи 15 

Имя существительное 32 

Имя прилагательное 28 

Местоимения 7 

Глагол 22 

Повторение 12 

Итого 134 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Литературное чтение. 1  класс. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета "Литературное чтение". 1 класс 

 

Личностные результаты изучения предмета "Литературное чтение" в 1 классе 

Обучающийся научится: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 

других народов. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета "Литературное чтение" в 1 классе 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 

того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
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алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока 

в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
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(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 
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 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей. 

Предметные результаты изучения предмета "Литературное чтение". 1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 

по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
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 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
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осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

2.Содержание учебного предмета "Литературное чтение". 1а класс 

 

Добукварный период 

Азбука» — первая учебная книга. 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово.  

Слог, ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

Букварный (основной) период 

Буквы Н, С, К, Т, Л и их звуки. 

Буквы Р, В,Е, П, М и их звуки. 

Буквы З, Б, Д и их звуки 

Буквы Я, Г, Ч и их звуки 

Буквы ь, ш, ж, ё, й и их звуки. 

Буквы Х, Ю, Ц, Э и их звуки. 

Буквы Щ, Ф, ь. Алфавит. 

Послебукварный период.  

Как хорошо уметь читать. 

Классики детской литературы 

Веселые стихи. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф.  

Кривиным, Т., Сапгир, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой , С. Маршаком  

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Отрывки из сказок  

А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель… 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е.  

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Г. Кружкова Я. Тайц М.  

Пляцковского, К. Чуковского, О. Дриз, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, С.  

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В. Берестовым, А.Барто, С. Маршаком,  
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 И.Пивоваровой,  Я. Акимом,  М.Пляцковского, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  

 умении  общаться  друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета "Литературное чтение". 1 класс 

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение чтению  15 

Букварный период. Обучение чтению  61 

Послебукварный период. Обучение чтению  16 

Жили-были буквы  6  

Сказки, загадки, небылицы 6  

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4  

И в шутку и всерьёз 6  

Я и мои друзья 7  

О братьях наших меньших 7 

Итого 128  

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Добукварный период. Обучение чтению  15 

Букварный период.  Обучение чтению  61 

Послебукварный период. Обучение чтению  16 

Жили-были буквы  6  

Сказки, загадки, небылицы 6  

Апрель, апрель. Звенит капель!.. 4  

И в шутку и всерьёз 6  

Я и мои друзья 7  

О братьях наших меньших 8 

Итого 129 

Литературное чтение. 2 класс. 

1. Планируемые результаты освоения предмета учебного предмета «Литературное 

чтение». 2 класс 

 

    Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

являются следующие качества: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 
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 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

 осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе 

с художественными произведениями; 

 осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов; 

 интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 

источникам информации; 

 знание о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика;  

 умение пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

 различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие; 

 знание приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

 

   Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 самостоятельно организовывают свое рабочее место; 

 определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учатся планировать учебную деятельность на уроке; 

 учатся совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 фиксируют по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументируют своё позитивное отношение к своим успехам, проявляют 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносият необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 оценивают свой ответ и планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Познавательные УУД 

Учащиеся 2 класса: 

 ориентируются в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание), определяют умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 
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 осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника, дополнительную литературу;  

 наблюдают и делают самостоятельные   простые выводы; 

 сравнивают  и группируют предметы, объекты  по нескольким основаниям;  

 находят закономерности;  

 самостоятельно продолжают их по установленном правилу (события в сказке); 

 подробно пересказывают прочитанное или прослушанное;   

 составляют простой план; 

 отвечают на простые  и сложные вопросы учителя, сами задают вопросы, находят 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 участвуют в диалоге;  

 слушают и понимают других, высказываюь свою точку зрения на события, 

поступки; 

 сотрудничают с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливают и 

соблюдают очерёдность действий, корректно сообщают товарищу об ошибках; 

 выполняют различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читают вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

 выразительно читают и пересказывают текст; 

 вступают в беседу на уроке и в жизни;  

 соблюдают простейшие нормы речевого этикета: здороваются, прощаются, 

благодарят; 

 используют средства языка и речи для получения и передачи информации. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе 

являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака. 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

 заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения  и зависимости; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 
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 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

 

Обучающийся получит  возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 
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 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 

получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 

жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс 

 

Введение. 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели. 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших. 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима. 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи 

о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели - детям. 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. 



113 
 
 

 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз. 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина., Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета "Литературное чтение".  2а класс 

 

Тема Количество часов 

Введение. 1 

Самое великое чудо на свете. 4 

Устное народное творчество. 15 

Люблю природу русскую. Осень. 8 

Русские писатели. 14 

О братьях наших меньших. 12 

Из детских журналов. 9 

Люблю природу русскую.Зима. 9 

Писатели – детям. 17 

Я и мои друзья. 10 

Люблю природу русскую. Весна. 10 

И в шутку и всерьез. 14 

Литература зарубежных стран. 9 

Итого 132 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Введение.     1  

Самое великое чудо на свете.   4  

Устное народное творчество.   15  

Люблю природу русскую. Осень.   8 

Русские писатели.   14  

О братьях наших меньших. 12  

Из детских журналов.   9 

Люблю природу русскую. Зима. 9 

Писатели – детям.    17 

Я и мои друзья.   10 

Люблю природу русскую. Весна. 10 

И в шутку и всерьез.  14 

Литература зарубежных стран. 11 

Итого 134 

 

Литературное чтение. 3 класс 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение».  

3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 3 классе 

являются следующие качества:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной задачей. читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. выбирать 

вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно 

с группой (в паре) критерии оценивания результатов. оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 
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 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (что 

мы уже знаем по данной теме? что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  фиксировать причины неудач в устной форме в  группе 

или паре. предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. осознавать 

смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. сравнивать  и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).сравнивать 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

 осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (пушкина, лермонтова, чехова, 

толстова, крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

 осознавать смысл меж предметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, 

лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и 

эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, 

музыкальное произведение, первые печатные книги на руси, сказки народные и 

литературные. 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий. предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; осознавать 

цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией; строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. оформлять 

3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента; объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности. 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении; опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции. вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям. вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм. руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения. 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть интернет, периодику и 

сми. 

 готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  

модели и пр.). озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог 

по продуманному плану. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение»  в 3 классе 

являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознанию значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использованию разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

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

выразительности, пересказывать произведение; 

 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развивать художественно-творческие способности, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 
 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс 
 

Вводный урок. 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество.  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый волк». Проект « Сочиняем 

волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1. 

Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского .Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».. Сочинение – миниатюра «О чём 

расскажут листья» .А.А.Фет «Мама! Глянь –ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 
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нивой ..» И.С. Никитин « Полно, степь моя, спать беспробудно…» ,«Встреча зимы» И.З. 

суриков « Детство», « Зима» Утренник « Первый снег». 

Великие русские писатели. 

Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин « 

За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», «Зимний вечер». « Сказка о 

царе Салтане». Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника. И.А. 

Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». М. Ю. 

Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. «Горные 

вершины», «На севере диком..», «Утёс», « Осень». Л.Н. Толстой. Детство Л.Н. Толстого. 

Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы Толстого: «Детство» ( отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором..». «Дедушка Мазай и 

зайцы» К.И. Бальмонт. «Золотое слово»; И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы»,     

«Густой зелёный ельник у дороги». 

Литературные сказки. 

Д.Н. Мамин- сибиряк «Алёнушкины сказки» Присказка., «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка –

путешественница». В.Д. Одоевский « Мороз Иванович». 

Были – небылицы.  

М Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

А.И.Куприн. « Слон». 

Поэтическая тетрадь 1. 

С. Чёрный .Стихи о животных: «Что ты тискаешь утёнка..», «Воробей», «Слон». А.А. Блок  

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое.  

М. М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов- Микитов «Листопадничек». 

 В.И. Белов «Малька провинился», « Еще раз проМальку»..В.В. Бианки «Мышонок Пик».. 

Б.С. Житков « Про обезьянку» В.П. Астафьев « Капалуха» В.Ю. Драгунский « Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 2. 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре»,С. В. Михалков « Если». Е.А. Благинина « Кукушка» , « Котёнок». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на 

земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко. « Золотые слова», « Великие путешественники». Н.Н. 

Носов « Федина задача», « Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства».. 

По страницам детских журналов. 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы» , «Как 

получаются легенды». Р .Сеф. «Весёлые стихи» .Выразительное чтение. 

Зарубежная литература.  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», сообщение о 

великом сказочнике. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 3 класс 
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3а класс 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество  15 

Поэтическая тетрадь 1 12 

Великие русские писатели  23 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки  6 

Были – небылицы  10 

Поэтическая тетрадь 1 5 

Люби живое  16 

Поэтическая тетрадь 2 8 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 

По страницам детских журналов 8 

Зарубежная литература  7 

Итого 133 

 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Самое великое чудо на свете 4 

Устное народное творчество  15 

Поэтическая тетрадь 1 12 

Великие русские писатели  23 

Поэтическая тетрадь 2 6 

Литературные сказки  6 

Были – небылицы  10 

Поэтическая тетрадь 1 5 

Люби живое  16 

Поэтическая тетрадь 2 8 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 

По страницам детских журналов 8 

Зарубежная литература  6 

Итого 132 

 

Литературное чтение. 4 класс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение».  

4 класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится:  

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
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прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о 

памятных местах своей малой родины;  

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения 

о Родине. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;    

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;   

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); l фиксировать 

индивидуальные причины неудач в письмен ной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений».                                                                                                                                                  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата;  

 -свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   
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 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 

работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 

ситуации;  

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств;   

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся научится:  

 высказывать свою точку зрения (90-10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать.», «Мне хотелось бы уточнить.», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);   

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 

ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

 пользовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
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обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений;   

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы. 

Предметные результаты: 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Обучающийся научится:  

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яр кий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 
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добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

 -работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Обучающийся научится:  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

 Литературоведческая пропедевтика. 

Обучающийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия;  

 находить в произведении средства художественной выразительности.                                             

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс 

 

 Летописи, былины, сказания, жития. 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И 

вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли русской. В.Клыков. 

Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. Проект: «Создание календаря исторических 

событий».Оценка достижений 

Чудесный мир классики. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.П.П.Ершов 

«Конек-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок.  События ли-тературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат Иван – настоящий герой сказки. Харак-теристика 

героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…» Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях…» Мотивы народной сказки в литератур-

ной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деле-ние 

сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. «Ашик-Кериб» Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя рассказа Л.Толстого. Басня. «Как мужик 

камень убрал» Особенности басни. Главная мысль.А.П.Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И.Тютчев «Еще 

земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания 

как отражение особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Е.А.Баратынский «Весна, весна, как воздух 

чист!» Передача настроения и чувства в стихотворении. А.Н.Плещеев «Дети и птичка». 

Ритм стихотворения. И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Изменение 

картин природы в стихотворении. Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…» 

Выразительное чтение. И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. 

Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 

Литературные сказки. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные 

герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 
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Подробный пересказ. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов 

«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Делу время — потехе час. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. В.Ю.Драгунский«Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка достижений.  

Страна детства. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как 

я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение 

произведения. М.М.Зощенко «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я.Брюсов 

«Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…». «Наши царства». Тема детства в произведениях М.Цветаевой. 

Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка 

достижений 

Природа и мы. 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е.И.Чарушин 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. Проект: «Природа и мы». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь .  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.Л.Пастернак 

«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б.Пастернака. Д.Б.Кедрин 

«Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебедушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. Оценка достижений 
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Родина. 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И.С.Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С.Д.Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому. А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический 

вечер. Проект: «Они защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

Страна Фантазия. 

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Зарубежная литература. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж.Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлеф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение». 4 класс 

 

4а класс 

Тема Кол-во часов 

Летописи, былины, сказания, жития 9 

Чудесный мир классики 17 

Поэтическая тетрадь 7 

Литературные сказки 12 

Делу время — потехе час 8 

Страна детства. 6 

Поэтическая тетрадь 4 

Природа и мы. 11 

Поэтическая тетрадь   5 

Родина. 5 

Страна Фантазия. 5 

Зарубежная литература. 12 

Итого 101 

 

4б класс 

Тема Кол-во часов 

Летописи, былины, сказания, жития 9 

Чудесный мир классики 16 

Поэтическая тетрадь 7 

Литературные сказки 12 

Делу время — потехе час 9 

Страна детства. 6 

Поэтическая тетрадь 4 
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Природа и мы. 11 

Поэтическая тетрадь   5 

Родина. 5 

Страна Фантазия. 5 

Зарубежная литература. 8 

Итого 97 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Родной язык (русский). 3 класс 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)». 3 

класс 

Личностными результатами изучения предмета   является формирование 

следующих умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

- осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

- восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

- стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

- положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

- положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать; 

- способности к адекватной самооценке. 

 

Метапредметные результатами изучения предмета   является формирование 

следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
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- самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- осознавать цели и задачи урока, темы; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

- находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

- по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; - определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

- преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

- озаглавливать текст; 

- задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

- понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;  

- озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
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- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

- списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать 

под диктовку тексты в 60–65 слов; 

-  излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

- создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

 Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

Ученик научится 

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 
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-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится: 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».  3 класс 

 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 



132 
 
 

 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 3 класс 

3а класс 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 8  

Язык в действии 7  

Секреты речи и текста  2 

Итого  17 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 8  

Язык в действии 7  

Секреты речи и текста  2 

Итого  17 
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Родной язык (русский). 4 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Родной (русский) язык". 4 

класс 

 

Личностные результатыизучения предмета "Родной (русский) язык" в 4 классе 

У обучающихся будут сформированы: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный 

интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 моральное осознание на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 понимание чувства других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты изучения предмета "Родной (русский) язык" в 4 классе 

 

Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные: 
Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 
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сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 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; 

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

видит, а что нет; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Родной (русский) язык" в 4 классе: 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Учащийся научится: 

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 понимать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 владеть нормами русского речевого этикета в различных сферах общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать и уместно применять слова из ряда предложенных; 

 владеть культурой межнационального общения. 

Язык в действии 
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Учащийся научится: 

 использовать основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические; 

 применять в повседневной жизни речевые ситуации (приветствие, прощание, 

просьбу, благодарность, извинение); 

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

возраста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения. 

Секреты речи и текста 

Учащийся научится: 

 оценивать речевую ситуацию, учитывая коммуникативные намерения партнёра; 

 понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности; 

 различать стили речи: разговорный (неподготовленность и спонтанность); 

книжный (научный, деловой, публицистический), художественный; 

 различать типы текста: описание, повествование, рассуждение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

 

2. Содержание учебного предмета "Родной (русский) язык". 4 класс 

 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

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

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

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

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образнуюформу. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов. 
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 Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках другихнародов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

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

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменениемлица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета "Родной (русский) язык". 4 класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 4 

Секреты речи и текста 7 

Итого: 16 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 4 

Секреты речи и текста 7 

Итого: 16 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском). 

 

Литературное чтение на родном языке (русском). 3 класс 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 
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 ценностное отношение к литературе на родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

 восприятие литературных произведений как особых видов искусства;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

Метапредметными результатами является формирование следующих умений: 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 осваивать разные формы учебной кооперации и разные социальные роли; 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; 

 высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по составленному плану;  

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  



139 
 
 

 

 

 Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

 различать особенности разных стилей речи; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 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 с текстом 

и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;  

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

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

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

 находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

другой справочной литературы; 

 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; 

 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;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение;  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;   

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 
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 работать с детской периодикой; 

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

 Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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). 
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2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

3 класс 

 

Донской фольклор  

Походные песни казаков. «Поехал казак на чужбину далёку», «Посею лебеду на берегу», 

«Я по садику ходила», пословицы и поговорки, народные сказки Донского края, «Лиса и 

рак», «Две козы», «Кот и лиса», «Казак и лиса».  

Сказки и легенды русских писателей  

П.В. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты». В.С. Моложавенко «Почему Дон 

Ивановичем зовут». В.С. Моложавенко  «Про сестер и братьев Дона Ивановича», «Живая 

вода» 

Стихи русских поэтов о донском крае  

А.С. Пушкин «Дон». М. Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная песня». Н.К. Доризо «Песня 

о Доне», Б.Н. Куликов «Кони». 

Проза донских писателей 

А.П. Чехов «Весной», «Гриша». А.П. Чехов «Каштанка». М.А. Шолохов «Федотка». 

Донские писатели о Великой Отечественной войне 

А.Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине». С.Махалков «Горнист» (быль) 

  

В реализации данной программы следует уделить особое внимание проблеме 

«эмоциональной нагрузки» при решении познавательных и воспитательных задач, 

подбору ярких запоминающихся фактов. 

  

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном  

языке (русском)» 3 класс 

3а класс 

Тема Количество часов 

Донской фольклор  5 

Сказки и легенды русских писателей 3 

Стихи русских поэтов о донском крае 3 

Проза донских писателей 3 

Донские писатели о Великой Отечественной войне 2 

Итого 16 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Донской фольклор  5 

Сказки и легенды русских писателей 3 

Стихи русских поэтов о донском крае 3 

Проза донских писателей 3 

Донские писатели о Великой Отечественной войне 2 

Итого 16 

 

Литературное чтение на родном языке (русском). 4 класс 
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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение 

на родном (русском) языке". 4 класс 

 

Личностные результаты изучения предмета "Литературное чтение на родном 

(русском) языке" в 4 классе 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностное отношение к литературе на родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 восприятие литературных произведений как особых видов искусства; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, религии, 

ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета "Литературное чтение на родном 

(русском) языке" в 4 классе 

Регулятивные  УУД: 

Учащийся научится: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; 

 высказывать своё предположение  на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по составленному  плану; 

 отличать  верно выполненное задание от неверного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях 
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 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 осваивать разные формы учебной кооперации и разные социальные роли; 

 понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  результаты изучения предмета "Литературное чтение". 4а класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащийся научится: 

 различать особенности разных стилей речи; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 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 с текстом 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 4а класс 
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Донской фольклор. 

«Ой, да разродимая моя сторонка», «Трава моя, травка», «Дедушка, дедушка, серая 

бородушка». Потешки, небывальщины. «Как у Дона у реки». «Щука плавает в Дону». 

Сказки и легенды русских писателей.  

Н..В.Суханова «Сказка о Юппи». (Отрывок). Ю.А. Харламов «Мальчик из пшеничного 

зернышка», Сказки бабы Груши. А.Н. Скрипов «Поречни и жемчуг», С вольного Дона 

выдачи нет». 

Стихи  о донцах и донском крае. 

К.Ф.Рылеев «Смерть Ермака». А.В.Сафронов «Откуда Дон берет начало», Л.В. 

Шемшелевич «Рыбацкая примета» 

Повести и рассказы. 

В.К.Жак «Мой лес», «Глупый гусь», В.М. Дерябин «Умная цапля, «Лежебока», С.С. 

Смирнов «Щедрость» 

Знай и люби свой край. 

А..А.Н.Скрипов «На просторах дикого поля», В.С. Моложавенко «В краю казака 

Чигуши», В.С. Моложавенко «Донская Венеция». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 4 класс 

 

4а класс 

 

Тема Количество часов 

Донской фольклор 5 

Сказки и легенды русских писателей 3 

Стихи  о донцах и донском крае 3 

Повести и рассказы 3 

Знай и люби свой край. 3 

Итого 17 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Донской фольклор 5 

Сказки и легенды русских писателей 3 

Стихи  о донцах и донском крае 3 

Повести и рассказы 3 

Знай и люби свой край. 3 

Итого 17 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский).  

 

Иностранный язык (английский). 2 класс  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский  язык» . 
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2 класс 

 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 
 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Регулятивные УУД: 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные УУД: 
Общеучебные универсальные действия: 

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
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от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов; 

определение основной и второстепенной информации; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
Универсальные логические действия: ; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 построение логической цепи рассуждений, 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 
 

Коммуникативные УУД: 

 обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера 

по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 умение 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. 
 

Предметные результаты: 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

 

Коммуникативные умения: 
 

Говорение. 
Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование. 
Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 
Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо. 
Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи. 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. 
Обучающийся научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present Simple; модальный глагол can; личные, притяжательные 

местоимения; прилагательные в положительной степени; количественные (до 10) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's interesting); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 
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 умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; 

 умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков; 

 умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский  язык». 2 класс 

 

Знакомство. 

Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. Знакомство со 

странами изучаемого языка. Домашние животные. Буквосочетания и звуки. 

Мир вокруг нас. 

Страны и города. Домашние животные.  Откуда мы родом.  

Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. Рифмовка 

I’m Meggy. Песенка What’s Your  Name?. Песенка Hellо!  

Откуда мы родом. 

Приветствие, знакомство и прощание. Вариативность речевых клише при прощании. 

Неопределенный артикль (a). Песенка Прощания. Рифмовка I Can See . Сочинительный 

союз and. Рифмовка Where Are You From, Тiт? 

Эмоции. Оценка происходящего. 

Описание людей и предметов. Характеристики людей. Утвердительные предложения с 

глаголом can.  Утвердительные предложения с глаголом-связкой to be. Специальный 

вопрос с вопросительным словом What и глаголом to be. Атрибутивные цепочки с двумя 

определениями к существительному (a big black cat). Отрицательные предложения с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа. Oбразование сложных прилагательных. 

Специальные вопросы с вопросительным словом Who 

Семья. 

Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы 

вокруг  меня. Утвердительные и отрицательные предложения с глаголом to be (am). 

Противопоставление звуков. Систематизация личных местоимений в единственном числе. 

Вопросительные предложения с глаголом to be (is) и ответы на них. Противопоставление 

звуков [е] — [i:] (map — lake he — tent). Образование альтернативных вопросов с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа. Противопоставление звуков  (box — boat). 

An как вариативная форма неопределенного артикля. 

Люди и города. 

Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности. Характеристики людей, животных и объектов неживой 

природы. Личные местоимения (кроме they). Спряжение глагола to be в present simple в 

утвердительных предложениях (краткая и полная формы, кроме 3-го лица 

множественного числа). Утвердительные предложения с глаголом to be в 3-м лице 

единственного числа. Местоимение they 

Люди и их занятия. 

Профессии. Животные на ферме. Обозначение и выражение времени. Общие 
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вопросы с  глаголом to be в 3-м лице множественного числа. Краткие ответы на общие 

вопросы. Числительные от 1до 12. Специальные вопросы с глаголом tо be и 

вопросительными словами How old...?.  

Мы считаем. 

Числительные  от 1 до 12. Правила написания числительных. Предметы вокруг  меня. 

Альтернативные вопросы с глаголом to be во множественном числе. Ответы на них. 

Множественное число существительных.  Окончания множественного числа -s, -es. 

Правила их чтения. Составное именное сказуемое с предикативом во множественном 

числе. Множественное число существительного fly (flies). Правописание. Определенный 

артикль the в обстоятельствах места. Предлоги места on, in,under, by.  

Время и действия.  
Английский. Алфавит. Определенный артикль the: различия в чтении  перед гласными и 

согласными. Определенный артикль с подлежащим.  Специальный вопрос Where is/are...? 

Повторение спряжения глагола to be. Спряжение глаголов в Рresent Simple 

(утвердительные предложения, кроме 3-го лица единственного числа).  

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 2 класс 

2а класс 

Тема Количество часов 

Знакомство 8 

Мир вокруг нас 8 

Откуда мы родом 7 

Эмоции. Оценка происходящего 5 

Семья 7 

Люди и города 7 

Люди и их занятия 5 

Мы считаем 7 

Время и действия 14 

Итого 68 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Знакомство 8 

Мир вокруг нас 7 

Откуда мы родом 7 

Эмоции. Оценка происходящего 5 

Семья 6 

Люди и города 7 

Люди и их занятия 5 

Мы считаем 7 

Время и действия 12 

Итого 64 

 

 

Иностранный язык ( английский). 3 класс 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».  

3  класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 3 классе 

являются следующие качества: 

 общие представления  о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание английского языка как основного средства общения между людьми;  

 представление о мире зарубежных сверстников (через, традиции семьи, увлечения, 

детский фольклор и др.) 

 представления о английской художественной литературе.  

 получат возможность сформировать 

 начальные представления о английской художественной литературе  

 представление о традициях иностранных сверстников; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета   «Английский язык»  в 3   классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 владеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивают  способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 учатся планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата; 

 учатся понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивают  начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 владеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовы слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 умеют работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развивают социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей; 

 усваивают  общеучебные умения   универсальных  и познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

 развивают  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей;  

 развивают коммуникативные способности, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 развивают  познавательную, эмоциональную и волевую сферу деятельности;  

 расширяют общий лингвистический кругозор; 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3  класса: 

 умеют выбирать  необходимую информацию; 

 применяют  методы  информационного поиска (ориентироваться в своей системе 

знаний, делать предварительный отбор источников информации, добывать 

информацию; определять, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

самостоятельно отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

справочники); 

 преобразовывают  модели с целью выявления общих законов, определяющих 
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данную предметную область; 

 умеют  структурировать знания (определять, какие знания необходимо приобрести 

для решения задач; ориентироваться в своей системе знаний; сопоставлять, 

отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников) 

 умеют осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 преобразовывают  информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, схему, 

график, иллюстрацию) и выбирать наиболее удобную для себя форму; 

 умеют определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её, самому создавать источники; 

 выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 читают осмысленно  (изучающее, просмотровое, выборочное, с полным 

пониманием) 

 анализируют  объекты с целью выделения признаков (существенных или 

несущественных); 

 синтезируют как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

 выводят  следствий (давать определения понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала); 

 устанавливают причинно-следственных связей (выявлять причины и следствия 

простых явлений) 

 строят логически е цепочки рассуждения (осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений); 

 пытаются создать способы решения проблем поискового и творческого характера 

            Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД:  
Учащиеся 3 класса: 

Говорение. 

Обучающийся  научится: 

 описывать животное/ предмет. 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма. 

 читать стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на 

приветствие, прощаться, выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать 

простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать на них.), поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, 

количество, принадлежность и выражать своё отношение к животному/ 

предмету. 

 составлять краткую характеристику  себе, своей семье, своему другу, своему 

домашнему животному, герою сказки / мультфильма: называть имя, возраст, 

место проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет 

делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не 



155 
 
 

 

нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); 

диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника куда?, зачем?, почему? и 

отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с 

просьбой, выражать готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать 

что-либо вместе и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), 

предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения. 

Аудирование. 

Обучающийся  научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/не вербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 

Чтение. 

Обучающийся  научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образомна основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую 

или интересующую информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое 

количество новых лексических единиц, используя при этом справочный материал 

из рубрики “Look and learn!” 

Письмо. 

Обучающийся  научится: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 использовать экранный перевод отдельных слов 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение 

предложений на смысловые группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце 

слов; не смягчать согласные перед гласными; распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 
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 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся  научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, 

конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,  

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глагол-связку to 

be; глаголы в Present Simple; модальные глаголыcan, must, may; количественные 

(до100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and  и  but; 

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock.It’scold. It’s interesting.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 3 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 языковым  представлениям и навыкам (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорить  (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя 

и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 читать (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 
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 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст.. 

 писать (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

 элементарным системным языковым представлениям  об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 работать  с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 воспринимать язык как общечеловеческую  ценность, обеспечивающую познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 познакомится  с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 познакомится с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 пользоваться справочной литературой для самостоятельного поиска недостающей 

информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глагол-связку to 

be; глаголы в Present Simple; модальные глаголыcan, must, may; количественные 

(до100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
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для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 

 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на 

образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

 глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык».  3 класс 

 

Повторение изученного во 2 классе. 

Английский Алфавит. Определенный артикль the: различия в чтении  перед гласными и 

согласными. Определенный артикль с подлежащим.  Специальный вопрос Where is/are...? 

Повторение спряжения глагола to be. Спряжение глаголов в Рresent Simple 

(утвердительные предложения, кроме 3-го лица единственного числа).  

Что мы видим и что у нас есть. 

Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по отношению к 

говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

Что мы любим. 

Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и 

взрослых. Способности и возможности людей. 

Какого цвета? 

Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную 

деятельность 

Сколько? 
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Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, 

животных и объектов неживой природы. 

С днем рождения! 

Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Профессии. 

Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Животные. 

Мир животных 

Времена года и месяцы. 

Времена года и погода 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 3а класс. 

Тема Количество часов 

Повторение изученного во 2 классе.  2 

Что мы видим и что у нас есть. 5 

Что мы любим. 8 

Какого цвета? 8 

Сколько? 8 

С днем рождения! 10 

Профессии. 8 

Животные. 9 

Времена года и месяцы. 7 

Итого 65 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного во 2 классе.  2 

Что мы видим и что у нас есть. 5 

Что мы любим. 8 

Какого цвета? 8 

Сколько? 8 

С днем рождения! 10 

Профессии. 8 

Животные. 9 

Времена года и месяцы. 7 

Итого 65 

 

Иностранный язык ( английский). 4 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».4класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Английский язык»  в 4 классе 

являются следующие качества: 

 положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям 

произношения и написания слов; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
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 осознание своей национальной принадлежности; 

 восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции); 

 адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, 

учителем, способности к адекватной самооценке 

 понимание причин успешности/ неуспешности в учебе. 

 осознания языка, как основного средства мышления и общения людей; 

 понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 

 способности к самооценке успешности во владении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; 

 определение личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

 понимание культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора, детской художественной литературы, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 4 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД:  

Учащиеся 4 класса: 

 определяют цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносят 

свои действия с поставленной целью; 

 самостоятельно формулируют задание: определяют его цель, планируют свои 

действия для реализации языковых задач; 

 намечают план действий при работе в паре, следуют по намеченному плану; 

 прогнозируют результаты; 

 следуют при выполнении задания инструкциям учителя и изученным правилам 

чтения и орфографии; 

 осмысленно выбирают способы и приемы действий при решении языковых задач, 

корректируют работу по ходу выполнения; 

 выполняют учебные действия в материализованной, громко речевой  и умственной 

форме; 

 оценивают результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

 осуществляют само- и взаимопроверку, находят и  исправляют лексические и 

грамматические ошибки; 

 вносят необходимые дополнения, исправления в свою работу, находят и 

исправляют ошибки: 

 ставят цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживают её; 
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 осуществляют самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

 планируют собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следуют намеченному 

плану в своём учебном труде; 

 осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносят необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактируют 

устные и письменные высказывания; 

 регулируют своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 4 класса: 

 осуществляют расширенный поиск и отбирают информацию для выполнения 

учебных заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах 

учебника); 

 ориентируются в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

 ориентируются  по маршрутным листам учебника: определяют, прогнозируют, что 

будет освоено при изучении данного раздела;  

 осуществляют выбор заданий под определённую задачу; 

 дополняют готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 классифицируют,  обобщают,  систематизируют изученный материал по плану, 

таблице; 

 используют  знаково-символические   средства,   в  том числе модели, схемы, для 

решения языковых задач; 

 выделяют существенную информацию из читаемых текстов; 

 пишут с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо, 

используют обобщённые способы и осваивают новые приёмы, способы; 

 преобразовывают словесную информацию в условные модели и наоборот; 

 находят, анализируют, сравнивают, характеризуют единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; кратко  характеризуют персонаж текста;    

 осуществляют синтез как составление целого из частей (составление текстов).         

 обогащают свой общий лингвистический кругозор; 

 сопоставляют информацию, полученную из  различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать 

получаемую информацию; 

 осознанно и произвольно строят речевое высказывание в устной и письменной 

форме;   

 сравнивают языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

слов звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

 устанавливают  причинно-следственные  связи,   строят логические рассуждения, 

проводят аналогии, самостоятельно делают выводы. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 4 класса: 
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 понимают на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудио-записи, построенных на изученном 

языковом материале; 

 читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читают про себя и понимают основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находят в тексте 

нужную информацию, ведут элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 рассказывают о себе, своей семье, друге; 

 описывают предмет, картинку; 

 формулируют собственное мнение; 

 учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций при 

работе в паре, договариваются и приходят к общему решению; 

 задают вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 предъявляют партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно; 

 осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 владеют элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 соблюдают при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

 адекватно используют языковые средства для эффективного   решения разнообразных  

коммуникативных задач. 

 

 Предметными результатами изучения предмета «Английский язык»  в 4 классе 

являются следующие умения: 
 

 Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале; 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

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

 работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную 

информацию); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

2.  Содержание учебного предмета «Английский язык».  4 класс 

 

Повторение изученного в 3 классе 

Животные разных континентов. Дифференциация единиц love/ like. Выражение 

множественного числа при помощи a lot of/ lots. Времена года и месяцы. Употребление 

глаголов spell и know.  

Джон Баркер и его семья  
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Джон и его семья. Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды деятельности. 

Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее отсутствия. Ежедневные 

занятия людей. Притяжательный падеж имен существительных. 

Мой день 

Повседневные занятия членов семьи. Занятия людей в момент речи. Типичные занятия 

людей в воскресный день. Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные 

дни. 

Мой дом  

Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичан. Квартира и комнаты. 

Строения на улице. Мебель. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Конструкция how many. 

Моя школа 

Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная столовая. 

Конструкция there is/there are. 

Еда и напитки  

Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В школьной 

столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. Конструкция it is (it’s). Конструкция 

would you like. Степени сравнения прилагательных. 

Поговорим о погоде  

Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. Степени 

сравнения прилагательных good и bed. Степени сравнения   многосложных 

прилагательных. Конструкции I like и I would like. 

На выходных  

Поход в магазин. Путешествие по городам. Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в 

семье Баркеров. Путешествие в Москву. Конструкция there was/were. Прошедшее простое 

время. Образование. Употребление. Будущее простое время. Образование. Употребление. 

Конструкция to be going to. 

 

3.  Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык». 4а класс 

 

Название темы Количество часов 

Повторение изученного в 3 классе 3 

Джон Баркер и его семья 9 

Мой день 7 

Мой дом 12 

Моя школа 7 

Еда и напитки 9 

Поговорим о погоде 9 

На выходных 9 

 Итого: 65 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Повторение изученного в 3 классе 2 

Джон Баркер и его семья 8 

Мой день 11 

Мой дом 10 
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Моя школа 10 

Еда и напитки 9 

Поговорим о погоде 8 

На выходных 7 

     Итого 65 

 

2.2.2.4.Математика. 

Математика. 1 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Математика".   1  класс 

 

Личностные результаты изучения предмета "Математика" в 1 классе 

Обучающийся научится: 

 начальным (элементарным) представлениям о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальным представлениям о математических способах познания мира; 

 начальным представлениям о целостности окружающего мира; 

 пониманию смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 проявлению мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

математика; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному 

предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать 

в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой 

социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета "Математика" в 1  классе 

 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
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 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на 

основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных 

моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 
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 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 

  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

Предметными результатами изучения предмета "Математика" в 1 классе являются 

следующие умения: 

Числа и величины. 
Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 
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термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 

что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 

4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и 

продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться:: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
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 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

2. Содержание учебного предмета "Математика". 1 класс 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и временные 

представления. 

Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – дальше, между. 
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Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 

Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при 

счёте. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём. 

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. Перестановка и группировка слагаемых в 

сумме нескольких чисел. Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием 

изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 

Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц (единица разряда) больше или меньше данного. 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 

Название и запись чисел от 11 до 20. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношения «равно», больше», «меньше» 

для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с опорой на порядок следования чисел при 

счёте, с помощью действий вычитания). Группировка чисел. Упорядочение чисел. 

Составление числовых последовательностей. Сравнение и упорядочение предметов 

(событий) по разным признакам: массе, вместимости. Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Табличное сложение и вычитание 

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше чем 10. С использованием изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Нахождение числа, которое на несколько единиц (единица разряда) больше или меньше 

данного. Числовые выражения: Чтение и запись числового выражения. Нахождение 

значений числовых выражений в одно два действия без скобок. Чтение и запись числовых 

выражений. Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и 

умножения, сочетательное свойство сложения. Работа с текстовыми задачами. Задача. 
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Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Планирование хода решения и ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, при решении которых 

используются: смысл арифметического действия (сложение, вычитание). Понятия 

«увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в одно, два действия на сложение и 

вычитание. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач логического характера. 

Повторение. 

Обобщение, повторение знаний учащихся за учебный год. 

  

3. Тематическое планирование учебного предмета "Математика". 1 класс 

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и 

временные представления 

10 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 30  

Сложение и вычитание  52  

Числа от 11 до 20. Нумерация  12  

Табличное сложение и вычитание  20 

Повторение. 4 

Итого 128 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные  и 

временные представления 

10  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 30  

Сложение и вычитание  52  

Числа от 11 до 20. Нумерация  12  

Табличное сложение и вычитание  23 

Повторение. 4 

Итого 131 

 

 

Математика. 2 класс 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «математика». 2 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2а классе являются  

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
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 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» во 2 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2а класса: 

 понимают, принимают и сохраняют различные учебные задачи;  

 осуществляют поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находят способ решения учебной задачи и выполняют учебные действия в устной и 

письменной форме, используют математические термины, символы и знаки; 

 планируют свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводят пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполняют самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Познавательные УУД 

Учащиеся 2 класса: 

 устанавливают математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представляют информацию в знаково-символической и 

графической форме, строят модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводят сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делают 

выводы; 

 устанавливают закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определяют недостающие в ней элементы; 

 выполняют классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делают выводы по аналогии и проверяют эти выводы; 

 проводят несложные обобщения и используют математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимают базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксируют  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремятся полнее использовать свои творческие возможности; 

 сформировано умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществляют расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществляют расширенный поиск информации и представляют информацию в 

предложенной форме. 
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Коммуникативные УУД: 
Учащиеся 2 класса: 

 строят речевое высказывание в устной форме, используют математическую 

терминологию; 

 понимают различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задают 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывают свои оценки и 

предложения; 

 принимают активное участие в работе в паре и в группе, используют умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимают участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывают свою позицию; 

 знают и применяют правила общения, осваивают навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролируют свои действия при работе в группе и осознают важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2а классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр.квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика». 2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)  

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления).  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел от 1 до 100. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.  

Табличное умножение и деление. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение 

Повторение. 
Нумерация чисел от 1 до 100. Решение задач. Сложение и вычитание в пределах 100. 

Числовые и буквенные выражения. Неравенства. Единицы времени, массы, длины 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета  «Математика». 2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  16 
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Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 71 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 17 

Табличное умножение и деление 22 

Повторение 6 

Итого 132 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация  16 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 71 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 17 

Табличное умножение и деление 22 

Повторение 7 

Итого 133 

 

Математика. 3 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика»  в 3 классе являются 

следующие качества:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика»  в 3 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  
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 осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать  математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 

предложения; 
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 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика»  в 3 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать  

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 

100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
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 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные  предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

 сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …,  

 «…то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
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2. Содержание учебного предмета «Математика». 3 класс 

 

Числа от 1 до 100 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.).Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 

на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Практическая работа: Площадь; 

сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, 

c:d;нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел.Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз.Единицы 

массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.Практическая работа: Единицы 

массы; взвешивание предметов. 

Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 

100.Письменные приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100.Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 

3 действия на умножение и деление в течение года. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100.  9  

Табличное умножение и деление 55  
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Внетабличное умножение и деление  29  

Числа от 1 до 1000. Нумерация  12  

Сложение и вычитание 13  

Умножение и деление. 14  

Итого 132  

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100.  9 

Табличное умножение и деление 55 

Внетабличное умножение и деление 29 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

Сложение и вычитание 12 

Умножение и деление.  14 

Итого 132 

 

Математика. 4 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 4 класс. 

Личностные результаты 

У учащихся 4 класса будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 
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процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 
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поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видео сопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
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сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

 Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности 

и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
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прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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). 
 

2.Содержание учебного предмета «Математика». 4 класс 

 

Повторение. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Выражение и его значение. Порядок выполнения 

действий. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Приёмы письменного вычитания. 

Приёмы письменного умножения трёхзначного числа на однозначное. Умножение на 0 и 

1. Приём письменного деления на однозначное число. Сбор и представление данных. 

Диаграммы 

Числа больше 1000. Нумерация. 

Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы. Письменная нумерация 

чисел больше 1000. Чтение и запись чисел. Натуральная последовательность 

многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение 

и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  Нахождение общего количества единиц какого-

либо разряда в данном числе. Класс миллионов и класс миллиардов. Проект «Наш город 

(село)». 

Числа больше 1000. Величины. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 

217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа больше 1000. Умножение и деление. 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 
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невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360: х – 630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление 

на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение. 

Нумерация чисел.  Сравнение чисел. Разряды чисел. Выражения и уравнения.  

Арифметические действия (сложение и вычитание). Арифметические действия 

(умножение и деление).  Порядок выполнения действий. Величины.  Геометрические 

фигуры.  Решение задач. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Математика». 

4а класс 

 

Тема Количество часов 

Повторение. Числа от 1 до 1000. 12 

Числа больше 1000. Нумерация 10 

Числа больше 1000. Величины. 14 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

Числа больше 1000. Умножение и деление. 80 

Итоговое повторение. 7 

Итого 134 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Повторение. Числа от 1 до 1000. 12 

Числа больше 1000. Нумерация 10 

Числа больше 1000. Величины. 13 

Числа больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

Числа больше 1000. Умножение и деление. 77 

Итоговое повторение. 7 

Итого 130 

 

2.2.2.5.Окружающий мир.  

 

Окружающий мир. 1 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир".  
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1 класс 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета "Окружающий мир" в 1 классе 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; правила работы в 

группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе, животным; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов  России; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета "Окружающий мир" в 1 

классе  

 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 
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 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам.  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя). 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  
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 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Окружающий мир" в 1 классе  

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа- определителя  растения и животных; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;   

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких районов; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами. 

 

2.Содержание учебного предмета "Окружающий мир". 1 класс 

 

Что и кто? 

Задавайте вопросы!  Что такое Родина?  Что мы знаем о народах России?  Что мы знаем о 

Москве?  Проект «Моя малая Родина».  Что у нас над головой?  Что у нас под ногами?  
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Что общего у разных растений?  Что растёт на подоконнике?  Что растёт на клумбе?   

Что это за листья?  Что такое хвоинки?  Кто такие насекомые?  Кто такие рыбы?  Кто 

такие птицы?  Кто такие звери?  Что окружает нас дома?  Что умеет компьютер?  Что 

вокруг нас может быть опасным?  На что похожа наша планета?  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Что и кто?»    

Как, откуда и куда? 

Как живёт семья? Проект «Моя семья»   Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?   Откуда в наш дом приходит электричество?   Как путешествует письмо?   Куда 

текут реки?   Откуда берутся снег и лёд?   Как живут растения?   Как живут животные?   

Как зимой помочь птицам?   Откуда берётся и куда девается мусор?   Откуда в снежках 

грязь?   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья»    

Где и когда?  

Когда учиться интересно? Когда придёт суббота?  Проект «Мой класс и моя школа» Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа»  

Почему и зачем?» 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идёт 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы»  

 
3.Тематическое планирование учебного предмета "Окружающий мир". 1 класс 

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Что и кто?   22  

Как, откуда и куда? 13  

Где и когда? 11  

Почему и зачем? 18 

 Итого  64 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Что и кто?   22 

Как, откуда и куда? 13  

Где и когда? 11  

Почему и зачем? 16  
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 Итого  62  

 

Окружающий мир. 2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир".  

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

являются следующие качества: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 
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 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 
Учащиеся 2 класса: 

 понимают учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 сохраняют учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделяют из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планируют своё высказывание (выстраивают последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планируют свои действия в течение урока; 

 фиксируют в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем);  

 объективно относятся к своим успехам/неуспехам; 

 оценивают правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносят выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролируют и корректируют своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставят новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД: 
Учащиеся 2 класса: 

 понимают и толкуют условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделяют существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 используют знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимают содержание текста, интерпретируют смысл, фиксируют полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализируют объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицируют объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивают объекты по различным признакам; 

 осуществляют синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливают причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строят рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявляют индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
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 моделируют различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды 

в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся 2 класса: 

 включаются в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулируют ответы на вопросы; 

 слушают партнёра по общению и деятельности, не перебивают, не обрывают на 

полуслове, вникают в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывают мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявляют стремление ладить с собеседниками, ориентируются на позицию 

партнёра в общении; 

 признают свои ошибки, озвучивают их; 

 употребляют вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимают и принимают задачу совместной работы, распределяют роли при 

выполнении заданий; 

 строят монологическое высказывание, владеют диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовят сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составляют рассказ на заданную тему; 

 осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешают конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
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 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить не сколько вариантов решения 

учебной задачи; 
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 на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным материалом. 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

 понимать структуру пост роения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

 обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в 

паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 

 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

 показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

 различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

 различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс 

 

Где мы живем. 

Родная страна. Знакомство с целями задачами раздела и урока. Имя родной страны – 

Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: 

герб, флаг, гимн. Россия - многонациональная страна. Государственный язык. Город и 

село. Характерные особенности городских и сельских поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села. Типы жилых построек в городе и селе.  Наш город. Проект 

«Родной город (село)». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределений заданий, обсуждение способов и сроков работы. Природа и 

рукотворный мир. Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше отношение к 
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миру. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем».  Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Природа.  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, 

человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – 

пища   и   укрытие   для   животных;  распространители  плодов  и  семян 

растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Жизнь города и села.  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из                                            

истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, 

водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). Сезонные 

изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии. 

Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность.  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
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Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие 

насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в 

отсутствие взрослых и т. д. Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение. 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя 

за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Где мы живём? 4 

Природа 20 

Жизнь города и села 10 

Здоровье и безопасность 9 

Общение 7 

Путешествия 17 

Итого 67 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

 Где мы живем. 4 

Природа. 20 

Жизнь города и села. 10 

Здоровье и безопасность. 9 

Общение. 7 

Путешествия. 14 

Итого 64 

 

Окружающий мир. 3 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 

3класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир»  в 3 классе 

являются следующие качества:  

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 



200 
 
 

 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 

среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир»  в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
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 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир»  в 3 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 
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 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс 

 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части 

общества. Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое 

окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей 

их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие 

людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники 
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загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение 

твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.Представление о круговороте 

жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни.  

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя 

во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика. 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 
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от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие  по городам и странам. 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, 

граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).Бережное 

отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

Как устроен мир  6 

Эта удивительная природа 22 

Мы и наше здоровье   9 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика   12 

Путешествие  по городам и странам  11 

Итого 67 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Как устроен мир 6 

Это удивительная природа 22 

Мы и наше здоровье 9 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 12 

Путешествие  по городам и странам 12 

Итого 68 

 

Окружающий мир. 4 класс 

 

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир». 
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4  класс. 

Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия; 

  умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

  чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

  осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

  понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 

«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

  уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 

построении её будущего; 

  осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

  самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России*; 

  эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 

страны и родного края в различные периоды истории; 

  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 

жизни людей в разные исторические периоды; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 

внеурочной деятельности; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
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  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных); 

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

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся  научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
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неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления 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 с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников  и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

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

или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 
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при несложных несчастных случаях. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» . 4 класс 

Земля  и человечество.  

 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. Мир глазами географа. Что 

изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.  Миг глазами 

историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта.Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга.Практические работы. Отчего на 

земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и 

географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

 Природа России. 

 Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).Природные зоны 

нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. Экскурсия. Лес и 

человек. Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край -  часть большой  страны. 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 
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Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв 

края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные 

сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение 

крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы  всемирной истории. 

 Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы  истории Отечества. 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII – XV вв. Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – 

XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России 

в XIX – начале XX в. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II 

– последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм 

и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. Наша страна в 1945 – 1991 

гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. 
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Культура России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. Экскурсия. Во времена 

Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

Современная Россия. 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. 

Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники 

культуры в регионах. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир. 4  класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Земля и человечество. 9 

Природа России. 10 

Родной край – часть большой страны. 15 

Страницы Всемирной истории. 5 

Страницы истории России. 20 

Современная Россия. 9 

Итого 68 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Земля и человечество. 9 

Природа России. 11 

Роднойкрай – часть большой страны. 14 

Страницы Всемирной истории. 5 

Страницы истории России. 20 

Современная Россия  5 

Итоговое повторение 3 

Итого: 67 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики  

 

ОРКСЭ (Основы православной культуры). 4 класс 

 

1. Планируемые результаты изучения курса «ОРКСЭ» ( «Основы православной 

культуры»)  4  класс 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 
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 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки; 

 средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

 

Метапредметными результатами (регулятивные, познавательные и коммуникативные): 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 



214 
 
 

 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также технология 

продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

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

обосновывать её, приводя аргументы; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), работа в малых группах. 

 

Предметные результаты.  

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением 

тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях. 

 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций; 
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 осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

 на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми  друг друга под руководством учителя. Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

2.Содержание  изучения курса «ОРКСЭ»(«Основы православной культуры») 4 класс 

Введение. Россия - наша Родина. 
Россия - наша Родина 

Культура и религия.  

Во что верят православные христиане. Священное Предание. Священное Писание. Что 

говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная 

культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции 

Христианская этика. Заповеди блаженства. Христианская этика. Золотое правило 

нравственности. Добродетели и страсти. Милосердие и сострадание. Долг и 

ответственность Православный храм. Спаситель. Победа над смертью. Жертвенная 

любовь. Творческие работы по темам «Россия – наша Родина», «Моя малая родина» 

Презентация творческих работ 

Православие в России.  

Православный храм. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, прикладное искусство.) 

Христианское искусство (церковное пение). Православный календарь, его символическое 

значение. Православный календарь. Почитание святых. Почитание святых. Христианская 

семья и ее ценности. Православный календарь. Праздники. Отношение к труду. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов. Творческая работа по подготовке проектов. 

Презентации творческих проектов «Как я понимаю православие». Презентации 

творческих проектов «Мое отношение к России». Презентации творческих проектов 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

 

3. Тематическое планирование курса «ОРКСЭ» ( «Основы православной культуры»)  

4 класс 

 

4 а  класс 

Тема Количество часов 

Введение. Россия – наша Родина 1 

Культура и религия. 16 

Православие в России. 12 

Любовь и уважение к Отечеству. 5 

Итого 34 

 

4б класс 

Тема Количество часов 
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Россия - наша Родина 1 

Культура и религия. 16 

Православие в России  12 

Любовь и уважение к  Отечеству 5 

Итого 34 

 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Изобразительное 

искусство". 1 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета "Изобразительное искусство" в 1 классе 

является формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета "Изобразительное искусство" в 1 

классе  

 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметными результатами изучения предмета "Изобразительное искусство"  

являются формирование следующих умений: 
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Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; 

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративноприкладные и 

народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 
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творчества своих товарищей. 

 

2. Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство". 1 класс 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном.  Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией.  Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители.   

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Цветы — украшение Земли. Красоту надо уметь замечать. Узоры 

на крыльях. Ритм пятен.. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек.  Мастер Украшения помогает сделать праздник.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник.  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи.  Город, в 

котором мы живем.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги.  Урок любования.  Умение видеть.  

Красивые рыбы. Монотипия.  Здравствуй, лето!!   

Выставка  работ. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

1 класс  

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 6 

Итого 33 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 4 

Итого 31 

 

Изобразительное искусство. 2 класс 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 2 класс 
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Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» во 2 

классе являются следующие качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни. 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» во 2 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; 

 учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 используют средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

  планируют и грамотно осуществляют учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

  рационально строят самостоятельную творческую деятельность, умеют 

организовать место занятий. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 осуществляют поиск необходимой информации для выполнения учебных       

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявляют познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строят сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентируются на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 
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 адекватно используют коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строят  монологическое высказывание; 

– учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулируют собственное мнение и позицию; 

– договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строят  понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задают вопросы; 

– контролируют действия партнёра; 

– используют речь для регуляции своего действия; 

– адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строят монологическое высказывание, владеют 

диалогической формой речи. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» в 2 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 

работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 
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посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 
 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство». 2 класс 

 

Как и чем работает  художник?  
Три основные краски  – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в 

различных состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение 

намерений через украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 

средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности.  

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

2 класс 

 

2а класс 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Чем и как работают художники? 8 

Тема Количество часов 

Чем и как работают художники. 8 

Реальность и фантазия. 7 

О чем говорит искусство  11 

Как говорит искусство  8 

Итого 34 
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Реальность и фантазия. 7 

О чем говорит искусство  11 

Как говорит искусство  8 

Итого 34 

 

Изобразительное искусство. 3 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 

являются следующие качества:  

 чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия; 

 эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников; 

 выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»  в 3 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа).; 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 

 учитьсясогласованно работать в группе; 

 учиться планировать работу в группе; 

 учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство»  в 3 

классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 основам художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 развивать образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

 формировать основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

  реализовать творческий потенциал в духовной, художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 уважать и принимать традиции, форм культурной, исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 
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Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций много национального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 основам  российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умениям и навыкам восприятия произведений искусства;  

 образную природу искусства;  

 эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 навыкам сотрудничества с взрослыми и сверстниками,  научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 различать виды и жанры искусства, называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 3 класс 

 

Ведение 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в 

твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем 

доме. 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал 

художник на улицах моего города (села)  

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный праздник-карнавал. 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство».  

   3 класс 

3а класс 

Тема Количество часов 

Ведение 2  

Искусство в твоем доме 7 
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Искусство на улицах твоего города  7 

Художник и зрелище  7 

Художник и музей 11 

Итого 34 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Ведение 2  

Искусство в твоем доме 7 

Искусство на улицах твоего города  7 

Художник и зрелище  7 

Художник и музей 11 

Итого 34 

 

Изобразительное искусство. 4 класс 

 

1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 4 класс 

 

Личностные результаты.    
 Обучающихся должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты . 

 

Регулятивные  УУД: 

Обучающийся  научится:  
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и  

 вносить необходимые коррективы в действия; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий; 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства, -

осуществлять контроль точности выполнения операции; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознанно  стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 понимать смысл предложенных  заданий; 

 выполнять действия  в опоре  ориентир; 

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения разных учебных предметов; 

 использовать художественные  умения для создания красивых вещей или их 

украшений; 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что можно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления связей, построения рассуждений; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы; 

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации 

в открытом информационном пространстве; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

 осуществлять действие подведения под понятие. 

Коммуникативные УУД: 
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Обучающийся  научится: 

 сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

Предметные  результаты.    
В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях  языка  искусства.  

Обучающийся научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей; 

 уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

 эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета и выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг : музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в 

театре; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма); 

 ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

 осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и 

в дизайне; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.  анализировать и высказывать 

суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека средствами 

изобразительного искусства; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа; 
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 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами,   архитекторами, дизайнерами для создания художественного 

образа; 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного 

искусства. 

 

2. Содержание  учебного  предмета  «Изобразительное искусство».  4 класс. 

 

Истоки родного искусства. 
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том как одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Пейзаж родной земли. Деревня - деревянный 

мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли.  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города – крепости. Конструкция и художественный образ , 

символика архитектуры православного храма .Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Древнерусские воины – защитники. Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва. Узорчье теремов. Пир в теремных палатах.  (обобщение темы). 

Каждый народ – художник.  
Представление о богатстве и   культур мира. Формирование эстетического отношения к 

иным художественным культурам. Художественная культура – это пространственно -

предметный мир, в котором выражается душа народа. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя 

Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы.  

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство 

выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои – защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

3.Тематическое  планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» . 

4  класс. 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ — художник 10 

Искусство объединяет народы 6 
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Итого 31 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 8 

Каждый народ — художник 10 

Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 

 

Музыка. 1 класс. 

 

1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 1 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 1 классе являются 

следующие качества: 

 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

 эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе,  

доброжелательном отношении к людям. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 1 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 1 класса: 

 принимать учебную задачу; 

 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 адекватно воспринимать предложения учителя. 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 1 класса: 

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный домик»); 

 находить в музыкальном тексте разные части; 
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 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

 читать простое схематическое изображение. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 1 класса: 

 воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

 понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают,  девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 1 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 

 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

 

 

2 Содержание учебного предмета «Музыка».  1 класс 

 

Музыка вокруг нас.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыка и ты. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3.  Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 1  класс 

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Музыка вокруг нас 14 

Музыка и ты 15 

Итого 29 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Музыка вокруг нас 14 

Музыка и ты 15 

Итого 29 

 

Музыка. 2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 2 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» во 2 классе являются 

следующие качества:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности.  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» во 2 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 2 класса: 
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 понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно – 

исполнительскими и учебными задачами; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников 

и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие 

 после его оценки и самооценки; 

 осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 2 класса: 

 осуществлять поиск необходимой информации 

 для выполнения учебных и творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

 использовать  знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально - исполнительских) задач; 

 воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 устанавливать аналогии; 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми; 

 контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и 

мыслей персонажа музыкального произведения. 
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Предметными результатами изучения предмета «Музыка» во 2 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный 

смысл;  

 накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности);  

 развивать  умения и навыки хорового пения ; 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей             человека; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 2 класс 

 

Россия-Родина моя.   

Познакомить детей с музыкальными  образами родного края, с песенностью как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

День, полный событий.  

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

 О России петь - что стремиться в храм.  

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной 

церкви. Рождество Христово.   

Гори, гори ясно, чтобы не погасло.   
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Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

В музыкальном театре.  

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале.  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

 

3  Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 2  класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя 3 

День, полный событий 6 

О России петь - что стремиться в храм 7 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

Итого 34 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя 3 

День, полный событий 6 

О России петь - что стремиться в храм 7 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

Итого 34 

 

Музыка. 3 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 3 классе являются 

следующие качества:  

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 
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 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально - творческой деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях, защитниках, о 

культурном наследии России; 

 устойчивое положительное  отношение к урокам музыки; 

 интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 3 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса научатся: 

 принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

 выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса научатся: 
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 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства  (монолог, диалог, письменно); 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное  от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 3 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

 полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в 

т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок 

в исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
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 различать язык музыки разных стран мира. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под 

музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой  в относительной и абсолютной сольмизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных  инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные  произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 3а класс 

 

Россия — Родина моя. 

Мелодия — душа музыки. Песенность русской музыки. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 

картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка различных произведений. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

День, полный событий. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, 

Э.Григ). Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

О России петь — что стремиться в храм. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: Вербное воскресенье. Святые земли Русской— княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном богослужении, произведения 

современных композиторов, воспевающие любовь, добро, красоту материнства. 
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика 

и ритмика).  Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра. Звучащие картины. 

В музыкальном театре . 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.В.Глюк, Н. Римский-

Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композитора и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании музыкальных сочинений. Сходство 

и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма, мелодики, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой 

музыке. Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

исполнители.   

Музыка — источник вдохновения и радости. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы, жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

3.  Тематический планирование учебного предмета «Музыка». 3 класс 

 

3а класс 

Темы Количество часов 

Россия-Родина моя 5 

День, полный событий 3 

О России петь - что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 2 

Итого 29 

 

3б класс 

Темы Количество часов 
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Россия-Родина моя 5 

День, полный событий 3 

О России петь - что стремиться в храм 4 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 6 

В музыкальном театре 5 

В концертном зале 5 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 

Итого 34 

 

Музыка. 4 класс 

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка».  4 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Музыка» в 4 классе являются 

следующие качества:  

 эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

 позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки музыкально - творческой деятельности; 

 образ Родины, представление о ее богатой истории, героях_защитниках, о 

культурном наследии России; 

 устойчивое положительное  отношение к урокам музыки; 

 интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Музыка» в 4 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся  класса: 

 принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально исполнительскую, 

 задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

 выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД:  
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Учащиеся 4 класса: 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

 передавать свои впечатления 

 о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 4 класса научатся: 

 выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 

разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

 выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной деятельности; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

 понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 принимать мнение, отличное  от своей точки зрения; 

 стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 4 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 
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 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

 узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в 

т.ч. с дирижированием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

 петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок 

в исполнении доступных произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д.; 

 осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

 проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под 

музыку; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 пользоваться записью, принятой  в относительной и абсолютной сольмизации; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 различать звучание музыкальных  инструментов (включая тембр арфы, 

виолончели, челесты. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные  произведения и их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 4  класс 

 

Россия – Родина моя.  

Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 
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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. («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 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». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

О России петь – что стремиться в храм. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

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. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции 

родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано 

«Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

День, полный событий. 

В краю великих вдохновений. 

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 дожди»).Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о 

царе Салтане».Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 
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 Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).Зимнее утро. Зимний 

вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

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 дожди»). 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России.Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники.       «Троица». 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

В концертном зал. 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»  Интонации народных танцев в 

музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

В музыкальном театре. 

Опера «Иван Сусанин» Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы.  Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драматургического 
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развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Исходила младешенька 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы.  Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства музыкальной 

выразительности.  Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств.  Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей  Русский восток.  Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: 

повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька» Балет «Петрушка» балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» Музыкальные 

инструменты- гитара. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» 

Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
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произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). «Рассвет на Москве-реке»  Обобщение.  Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

3  Тематическое планирование учебного предмета «Музыка».  4  класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя. 3 

День, полный событий. 4 

О России петь - что стремиться в храм. 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 3 

В музыкальном театре. 5 

В концертном зале. 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

Итого 34 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Россия-Родина моя. 3 

День, полный событий. 4 

О России петь - что стремиться в храм. 5 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 4 

В музыкальном театре. 5 

В концертном зале. 6 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 

Итого 35 

 

Технология. 1 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Технология". 1 класс 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета "Технология" в 1 классе 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 
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 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников 

при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. с помощью учителя планировать предстоящую 

практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета "Технология" в 1 классе 

 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов 

и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 

учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

 

Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Технология" в 1 классе. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных 

сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 

тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу.  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.  

 

Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

 

2. Содержание учебного предмета "Технология". 1 класс 

 Природная мастерская. 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде, в воздухе.  Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и фантазии.  Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии Фантазии из шишек, желудей, каштанов.  Что такое композиция? Композиция из 

листьев. Что такое орнамент?  Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя 

по разделу «Природная мастерская».  

Пластилиновая мастерская. 
Материалы для лепки. Что может пластилин?  В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие формы и цвета у морских обитателей? Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 
Бумажная мастерская. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочка.  Проект «Скоро Новый год» Бумага. Какие у нее 

есть секреты?  Бумага и картон. Какие секреты у картона?  Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу?  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?  Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок?  Наша родная армия.  Ножницы. Что ты знаешь о них? 
Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?  Шаблон. Для чего он нужен? 
Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент?  Весна. Какие краски у весны?  Настроение весны. Что такое колорит?  
Праздник весны и традиции. Какие они? Проверим себя по разделу «Бумажная 

мастерская».             
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Текстильная мастерская.  
Мир тканей. Для чего нужны ткани?  Игла- труженица. Что умеет игла?  Вышивка. Для 

чего она нужна?  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя по 

разделу «Текстильная мастерская». 
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 1 класс 

 

1а класс 

Тема Количество часов 

Природная мастерская 8 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 16 

Текстильная мастерская 5 

Итого: 33 

  

1б класс 

Тема Количество часов 

Природная мастерская 8 

Пластилиновая мастерская 4 

Бумажная мастерская 15 

Текстильная мастерская 6 

Итого: 33 

 

Технология. 2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 2 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2 классе являются 

следующие качества: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 



251 
 
 

 

Метапредметными  результатами изучения предмета «Технология» во 2 классе является 

формирование учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 учатся определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 учатся выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 проговаривают последовательность действий на уроке; 

 высказывают свое предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 

 самостоятельно объясняют выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 самостоятельно организовывают рабочее место; 

 под контролем учителя выполняют пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

 выполняют практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполняют контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учатся совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определяют в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 наблюдают связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

 сравнивают изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

 группируют предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 анализируют предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 понимают необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 ориентируются в материале на страницах учебника; 

 находят ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делают выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывают информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы; 

 самостоятельно делают простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 учатся  слушать и слышать учителя и одноклассников 

 совместно обсуждают предложенную или выявленную проблему; 
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 умеют вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализируют  изделия; 

 развивают навыки сотрудничества; 

 учатся выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 получит первоначальные представления  о  созидательном  и  нравственном  значении 

труда  в  жизни  человека  и  общества; 

 о  мире  профессий  и  важности правильного  выбора  профессии; 

 усвоит  первоначальные  представления  о материальной  культуре  как  продукте  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретет навыки самообслуживания; 

 овладеет технологическими приёмами ручной обработки материалов;  

 усвоит правила техники  безопасности. 

Обучающийся получит  возможность научиться: 

   использовать  приобретённые  знания  и  умения  для творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;   

 навыкам  совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;   

 приобрести  первоначальные  знания  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

  

2.Содержание учебного предмета «Технология».  2  класс 

 

Художественная мастерская. 
Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 

симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии. 

Чертёжная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без 

шаблона разметить круг. 

Конструкторская мастерская. 
Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли 

соединить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора. 

Рукодельная мастерская. 
Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косого 

стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало. 
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2.Содержание учебного предмета «Технология».  2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов. 

Художественная мастерская 10 

Чертёжная мастерская 7 

Конструкторская мастерская 9 

Рукодельная мастерская 8 

Итого 34 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Художественная мастерская 10 

Чертёжная мастерская 7 

Конструкторская мастерская 9 

Рукодельная мастерская 8 
Итого 34 

 

Технология. 3 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология»  в 3 классе являются 

следующие качества:  

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология»  в 3 классе является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
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приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
 

Предметными результатами изучения предмета «Технология»  в 3 классе являются 

следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 определять свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия;  

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

 приёмам составления композиции;  

 читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 
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 выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения 

с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

  сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

  самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) 

в повседневной жизни; 

 созданию реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 алгоритму работы над стебельчатым и петельным швами;  

 свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки);  

 созданию пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу;  

 составлению композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение 

различных технологий в работе над одним изделием; 

 технологии ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 3 класс 

 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельниц 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарокмалышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженера 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Подарочные упаковки. 

Декорирование. Конструирование. Модели и конструкции. Наши проекты. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология». 3 класс 

3а класс 

Тема Количество часов 

Информационная мастерская  3 
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Мастерская скульптора  5 

Мастерская рукодельниц  10 

Мастерская инженера 12 

Мастерская кукольника  4 

Итого 34 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Информационная мастерская  3 

Мастерская скульптора  6 

Мастерская рукодельниц  9 

Мастерская инженера 12 

Мастерская кукольника  4 

Итого 34 

 

Технология. 4 класс 

1.Планируемые результаты освоения учебного освоения курса «Технология» 4 класс 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 осознание себя как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

 соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
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декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

   высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

   слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи)  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

   адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты. 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 



259 
 
 

 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Обучающийся научится:  

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

 работать с простейшей технической документацией; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

   конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

   изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 
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 4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point; 

 выводить документ на принтер; 

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять и изменять таблицу; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

 создавать презентацию в программе MS Power Point; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология». 4 класс. 

Информационный центр. 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – 

технологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска 

информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание 

текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power 

Point 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема класса. 

Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных 

техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных 

форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами. 

Студия «Декор интерьера». 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных 

салфеток с помощью чертёжных инструментов. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия. 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» 
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История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной 

модели народного или исторического костюма России. Аксессуары одежды. Отделка 

готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника 

отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков 

сложной конструкции.  

Студия «Игрушки» 
История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с 

рычажным механизмом. 

Повторение. 

Подготовка портфолио 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» . 4  класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Информационный центр  3 

Проект «Дружный класс»  3 

Студия «Реклама» 3 

Студия «Декор интерьера»    4 

Новогодняя студия  3 

Студия «Мода» 6 

Студия «Подарки»  3 

Студия «Игрушки»  4 

Повторение  2 

Итого 31 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Информационный центр  3 

Проект «Дружный класс»  3 

Студия «Реклама» 3 

Студия «Декор интерьера»    4 

Новогодняя студия  3 

Студия «Мода» 6 

Студия «Подарки»  2 

Студия «Игрушки»  6 

Повторение  4 

Итого 34 

 

Физическая культура. 1 класс 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  "Физическая культура".  

1 класс 

 

Универсальные УД: 
Обучающиеся научатся:  

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета "Физическая культура" в 1 

классе. 
Обучающиеся научатся:  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета "Физическая культура" 

 в 1 классе 

Обучающиеся научатся:   

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
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взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты  изучения учебного предмета "Физическая культура" в 1 

классе 
Обучающиеся научатся:  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Знания о физической культуре. 

Обучающиеся научатся:  

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающиеся научатся:  

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование. 

Обучающиеся научатся:  

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 
 

2. Содержание учебного предмета "Физическая культура". 1 класс 

Основы знаний. 

Что мы знаем о физической культуре.  Первичный инструктаж по ТБ. 

Легкая атлетика. Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением. Игра 

«Воробьи и вороны». Инструктаж по технике безопасности. Бег с ускорением. Подвижная 

игра «Салки». Бег с ускорением. Бег (30м, 60м).  Игра «Пингвины с мячом». Бег с 

ускорением. Бег (30м, 60 м). Бег с ускорением. Бег (60м). Игра «Быстро по своим местам». 

Метание. Бросок малого мяча.Метание малого мяча из положения стоя грудью в 

направления метания. Метание малого мяча из положения, стоя грудью в направления 

метания. Игра «Быстро по своим местам».Метание малого мяча из положения, стоя 

грудью в направления метания на заданное расстояние. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед.Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперед.Прыжки. Прыжок в длину с места. Игра «Вызов». 

Длительный бег.Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м).Равномерный бег (3 минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 

100 м). Игра «Кошки - мышки». Равномерный бег (4 минуты). Чередование ходьбы, бега 

(бег 50 м, ходьба 100 м). Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Игра «Кошки - мышки».Равномерный бег 5 минуты. Чередование ходьбы, 

бега (бег 50 м, ходьба 100 м).Равномерный бег 5 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 

м, ходьба 100 м). Игра «С кочки на кочку».Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега 

(бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «Кошки - мышки».Равномерный бег 7 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м).Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега 

(бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «Воробьи и вороны». Равномерный бег 8 минут. 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «У ребят порядок строгий» 

Подвижные игры на основе баскетбол. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Изучение нового материала. Подвижная игра «Не давай мяча водящему». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Передал — садись». 
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Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Не давай мяча 

водящему». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Игра «Метко в цель» 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Иголка и нитка».  

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай». 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу»  

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Подвижная игра «Тройка». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу».  

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча Совершенствования снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. Игра «Через холодный ручей». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. Подвижная игра «Пройди бесшумно». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Конники-спортсмены». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Не урони мешочек». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. Игра «Парашютисты». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. Подвижная игра «Охотники и утки». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Медвежата за медом». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Парашютисты». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Медвежата за медом». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Кузнечики» 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 

месте. Игра «Слушай сигнал». 

Гимнастика. Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Воробьи и вороны». Группировка. Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Игра «Ястреб и утка».Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Подвижная игра «Кто быстрее 

встанет в круг?». Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя 

на коленях. Игра «Шишки-желуди-орехи».Группировка. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Игра «Быстро в круг».Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

Игра «Воробьи и вороны». 

Подвижные игры  
Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Игры. «Через кочки и пенёчки», «Кто дальше бросит». 

Игры « Волк во рву», «Посадка картошки». 

Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты Комплексный 
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Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.    

Игры « Волк во рву», «Посадка картошки». 

Игры: «Пятнашки», «Два Мороза». Эстафеты. 

Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Игры «Капитаны», Попрыгунчики- воробушки». 

Легкая атлетика. Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). 

Равномерный бег 3 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Салки» 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). ). Игра 

«Салки 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «На 

буксире». 

Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра «День 

и ночь». 

Равномерный бег 6 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Третий лишний». 

Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м) Игра 

«Воробьи и вороны». 

Равномерный бег 7 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 60 м, ходьба 100 м) Игра «Лисы 

и куры», «Точный расчет». 

Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Воробьи и вороны». Игры: «К своим флажкам», 

Равномерный бег 8 минут. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Игра 

«Пятнашки». 

Спринтерский бег. Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Высокий 

старт. Финальное усилие. Низкий старт. Финальное усилие. Развитие координационных 

способностей. 

Метание. Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча в цель. Метание мяча 

на дальность. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 1а класс 

 

Тема Количество часов 

Основы знаний 1 

Легкая атлетика 9 

Метание 3 

Прыжки 4 

Длительный бег 9 

Подвижные игры на основе баскетбола 22 

Гимнастика 15 

Подвижные игры 15 

Легкая атлетика 9 

Спринтерский бег 5 

Метание 3 

Итого 95 
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1б класс 

Основы знаний 1 

Легкая атлетика 18 

Метание 6 

Прыжки 5 

Длительный бег 9 

Подвижные игры на основе б/б 22 

Гимнастика 15 

Подвижные игры 15 

Спринтарский бег 4 

Итого 96 

 

Физическая культура. 2 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».  

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» во 2 классе 

являются следующие качества: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура» во 2 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 проектируют траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формирование сотрудничества; 

 осуществляют действия по образцу и заданному правилу; 

 формируют умения адекватно понимать оценку взрослого и сверстников; 

 адекватно понимают оценку взрослого и сверстников; 

 осознают самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции; 

 самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 формируют ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных знаний и 

умений) сотрудничества в совместном решении задач; 
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 умеют сохранять заданную цель. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 объясняют, для чего нужно построение и перестроение, что необходимо для 

успешного проведения занятия; 

 умеют рассказать правила выполнения задания;   

 умеют рассказать правила тестирования; 

 рассказывают правила проведения подвижных и спортивных игр; 

 повторяют те или иные упражнения; 

 выполняют разминку с предметами и без; 

 проводят упражнения на внимание; 

 переносят инвентарь. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 2 класса: 

 участвуют в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под 

руководством учителя) об организации работы;  

 стремятся к достижению согласия при столкновении интересов, к проявлению 

доброжелательных отношений с партнёрами;  

 оказывают взаимопомощь, осуществляют взаимоконтроль; 

 формируют навыки работы в группе; 

 сохраняют доброжелательные отношения друг к другу; 

 формируют навыки содействия в достижении цели со сверстниками; 

 представляют конкретное содержание и излагают его в устной форме; 

 добывают недостающую информацию с помощью вопросов; 

 представляют конкретное содержание и излагают его в устной форме; 

 формируют  навыки речевого отображения (описания, объяснения) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки; 

 умеют сохранять доброжелательные отношения друг к другу. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» во 2 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 давать характеристику явления (действия и поступков), их объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузки и организовывать  

отдых в процессе её выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, искать 

возможности и способы их улучшения; 
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 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми; 

 технически правильно выполнять двигательные  действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять  действие по образцу и заданному правилу; 

адекватно оценивать свои действия и действия партнёров; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 контролировать свою деятельность по результату. 

 как выполнять то или иное задание для положительного результата; 

 рассказать о возникновении физкультуры и спорта; 

 уметь рассказать о понятии «физическая культура»; 

 самостоятельно выполнять ранее изученные упражнения; 

 чётко выполнять команды; 

 выполнять упражнения со скакалкой; 

 преодолевать различные расстояния; 

 преодолевать спуски и подъёмы. 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 формировать навыки сотрудничества в ходе индивидуальной работы; 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 

 организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов; 

 формировать навык речевых действий; 

 устанавливать рабочие отношения; 

 слышать и слушать друг друга. 

 

 2.Содержание учебного предмета «Физическая культура». 2 класс 

Легкая атлетика. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

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 подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяюшимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 

 Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Кроссовая подготовка. 

Упражнения, направленные на развитие отдельных компонентов скоростных 

способностей, обработка скорости отдельных движений, стартовая скорость, спурты, 

скоростная выносливость компонентов скоростных способностей, обработка скорости 

отдельных движений, старт; Скоростно-силовые упражнения: метания, прыжки; 

Упражнения в размахивании, кружении, ударах, бросании и толкании предметов, 

поворотах, выполняемых с максимальной частотой.  

Спортивные игры. (футбол) 

На материале гимнастики с основами 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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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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, кувырок 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 сходом вперёд ноги.Опорный прыжок: с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Спортивные игры (баскетбол). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки 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, кувырок 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 сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с разбега 

через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики. 

Развитие координационных и кондиционных способностей. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Спортивные игры (баскетбол). 
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Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Кроссовая подготовка. 

Упражнения, направленные на развитие отдельных компонентов скоростных 

способностей, обработка скорости отдельных движений, стартовая скорость, спурты, 

скоростная выносливость компонентов скоростных способностей, обработка скорости 

отдельных движений, старт; Скоростно-силовые упражнения: метания, прыжки; 

Упражнения в размахивании, кружении, ударах, бросании и толкании предметов, 

поворотах, выполняемых с максимальной частотой.  

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяюшимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Упражнения комплексного воздействия: спортивные и подвижные игры, эстафеты, виды 

единоборств. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Легкая атлетика 21 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 4 

Кроссовая подготовка   21 

Спортивные игры (футбол) 2 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики 11 

Спортивные игры (баскетбол) 22 

Итого 99 

 

2б класс 

Тема Количество 

часов 

Основы знаний 1 

Легкая атлетика 18 

Метание 6 

Прыжки 9 

Длительный бег 9 

Подвижные игры на основе б/б 19 

Гимнастика 18 

Подвижные игры 15 

Спринтерский бег 5 

Всего: 100 
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Физическая культура. 3 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».  

3 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура»  в 3 классе 

являются следующие качества:  

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физическая культура»  в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 характеризуют явления (действия и поступки), их объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

 выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 
 осознают качество и уровень усвоения; 

 оценивают достигнутый результат; 
 определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составляют план и последовательность действий; 
 предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?); 
 предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

 ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно; 
 принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования 

познавательной задачи; 

 самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии 

с ней. 
 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 3 класса: 

 умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними; 
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 создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 
 выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности; 
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 
 выделяют и формулируют познавательную цель; 
 осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  
 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 3 класса: 

 общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информации: 
 умеют слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
 адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

 интересуются чужим мнением и высказывают свое; 
 вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
 учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия: 

 понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
 проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 
 учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 
 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: 
 определяют цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планируют общие способы работы; 
 обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 
 умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 

 умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; 

 учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 
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 учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и 

оценивать его действия; 

 работают в группе: 
 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
 развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий; 
 придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества: 

 проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, 

адекватное межличностное восприятие; 
 демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные 

отношения; 
 проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам; 
 регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 
 используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений; 
 описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 
 

 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура»  в 3 классе 

являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использование средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеристику её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела), развивать  основные физические качества; 

 оказыватьпосильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибки способов их устранения; 

 организовать и проводить со сверстниками подвижные соревнования, 

осуществлять их объективные судейства; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 выполнения технических действий из базовых видов спорта, применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 организации и проведения со сверстниками подвижных игр  и элементов 

соревнований, осуществления их объективного судейства; 

 бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдениятребований 

техники безопасности; 

 объяснения в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализа и поиска ошибок, исправления их; 

 подачи строевых команд, подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 нахождения отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделения отличительных признаков и элементов; 

 выполнения акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристики признаков техничного исполнения; 

 выполнения технических действий из базовых видов спорта, применения их в 

игровой и соревновательной деятельной гости; 

 выполнения жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 3 класс 

 

Знания о физической культуре. 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. Пас и его 

значение для спортивных игр с мячом. Закаливание. Волейбол как вид спорта. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Тестирование  наклона вперед из положения стоя. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с. Тестирование  подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с разбега и 

через препятствие. Варианты выполнения кувырка вперед. Кувырок назад. Кувырки. 

Круговая тренировка. Стойка на голове. Стойка на руках. Круговая тренировка. Вис 

завесом одной и двумя ногами на перекладине. Лазанье и перелезание по гимнастической 

стенке. Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в тройках. Лазанье по канату в три 

приема. Круговая тренировка. Упражнения на гимнастическом бревне. Упражнения на 

гимнастических кольцах. Круговая тренировка. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке. Варианты вращения обруча. Круговая тренировка. Тестирование виса на время. 

Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с. 

Легкая атлетика.   

 Тестирование бега на 30м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3х10м. Способы метания мешочка (мяча) на дальность. Тестирование 

метания мешочка на дальность. Прыжок  в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега на 

результат. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. Тестирование метания 

малого мяча на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Полоса препятствий. 
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Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту 

с прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной вперед. Прыжки на мячах-хопах. 

Броски набивного мяча способами  «от груди» и «снизу». Броски набивного мяча правой и 

левой рукой. Тестирование прыжка в длину с места. Тестирование метания малого мяча 

на точность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

Тестирование челночного бега 3х10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на 

дальность. Бег на 100 м. 

Подвижные и спортивные игры.  

Пас ногами и руками, передача мяча через волейбольную сетку различными способами, 

введение мяч из-за боковой, броски и ловля мяча различными способами,  футбольные 

упражнения, стойка баскетболиста, ведение мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, эстафеты, броски мяча в баскетбольное кольцо различными способами, подвижные 

игры:«Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки – 

дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Вышибалы»,  «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная 

цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», 

«Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Будь осторожен», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм»,  «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьбаза 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

Легкая атлетика  19  

Гимнастика с элементами акробатики  24  

Подвижные игры на основе баскетбола  25  

Волейбол  16  

Легкая атлетика  17  

Итого 101  

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Легкая атлетика  19  

Гимнастика с элементами акробатики  24  

Подвижные игры на основе баскетбола  25  

Волейбол  16  

Легкая атлетика  15  

Итого 99  

 

Физическая культура. 4 класс 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

4 класс 
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Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями  режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибки способов их устранения; 
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 организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности ; 

 организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельной гости; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура».  4 класс 

 

Лёгкая атлетика.   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег 

высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание; 

прыжки со скакалкой. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту и координацию. Игра «К своим флажкам». Игра 

«Быстро по местам». Игра «Не оступись». Игра «Точно в мишень» и др. Правила 

организации и проведения игр. 

Кроссовая подготовка. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Беседа 

по ТБ 

Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К своим флажкам». Бег в чередовании с 

ходьбой  50м.- бег,  50м.-ходьба.            ОРУ с предметами. Медленный  бег 400м. 

Развитие выносливости. Равномерный, медленный бег до 3 мин. Равномерный бег до 4 

мин. Развитие выносливости. Равномерный бег до 5 мин. Кросс по слабопересеченной 

местности до 1км.Т.Б Кросс по слабопересечённой  местности. Учёт. Эстафеты с 
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прыжками. Преодоление полос препятствий. Эстафеты и игры с бегом. Бег на 

выносливость 1000м.  

Спортивные игры (футбол). 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола 

Гимнастика с основами акробатики. 

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 на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания; передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики.  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. Игра «У 

медведя во бору». Эстафеты с мячом. Игра «Змейка». Эстафеты с обручем. Игра 

«Совушка». Игра «Не урони мешочек». Игра «Альпинисты». Игра «Через холодный 

ручей». Игра «Пройди бесшумно». Игра «Смена мест» и др. 

Спортивные игры ( баскетбол). 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 4 класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Легкая атлетика  10 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  4 

Кроссовая подготовка. 10 

Спортивные игры (футбол) 2 

Гимнастика с основами акробатики 9 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  2 

Спортивные игры (баскетбол)  9 

Гимнастика с основами акробатики 10 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  9 

Спортивные игры (баскетбол)  14 

Кроссовая подготовка  9 

Легкая атлетика  9 

Итого 97 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Легкая атлетика  10 
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Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики  4 

Кроссовая подготовка. 10 

Спортивные игры (футбол) 2 

Гимнастика с основами акробатики 9 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  2 

Спортивные игры (баскетбол)  9 

Гимнастика с основами акробатики 10 

Подвижные игры с элементами гимнастики и основами акробатики  9 

Спортивные игры (баскетбол)  14 

Кроссовая подготовка  9 

Легкая атлетика  9 

Итого 97 

 

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 

2.2.3.1 Курсы внеурочной деятельности социального направления. 

2.2.3.1.1 Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

1 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я». 

1класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему Я» в  1 классе являются следующие качества:  

 

 формирование у учащегося готовности и способности  к саморазвитию, 

 развитие мотивации к обучению и познанию,  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   

 развитие  эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 
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 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

 строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

 учиться наблюдать  

 моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

 учиться работать в паре и в группе 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему Я» в  1 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 следовать правилам доброжелательного общения с людьми;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

 исследовать свои качества и свои особенности;  

 владеть способами совместной деятельности в группе. 

 распознавать свои чувства и чувства других людей;  

 работать в паре и в группе;  

 владеть умением решать конфликты мирным путем;  

 оценивать себя и свои поступки;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;   

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 понимать причины успешности/неуспешности;  

 анализировать проблемы и результат;  

 выполнять различные роли;  

 уметь договариваться. 

 доверительно и открыто говорить о своих чувствах;  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я». 1 класс 

 

Я – школьник. 

Мир психологии. Ребята моего класса. Зачем мне ходить в школу. Мой класс. Какие 

ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». Я 

умею управлять собой. Я умею преодолевать трудности. Я умею слушать других. Я умею 

учиться у ошибки. Я – школьник.  
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Мои чувства  

Радость. Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Грусть. 

Страх. Как справиться со страхом. Гнев. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные 

чувства. 

Я – доброжелательный.  

Я умею быть доброжелательным. Я умею быть ласковым. Я умею делать задания вместе. 

Умеем играть вместе.  

Я учусь жить мирно.  

Я учусь решать конфликты. Я умею решать конфликты. Тропинка к своему Я.  

Форма организации. 

Проекты, диспуты, экскурсии, соревнования, фестивали и т.д. 

Виды деятельности 

Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, беседы, решение 

ситуационных задач и т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

Я» 

1а класс 

Название темы Количество часов 

Я – школьник. 15 

Мои чувства. 10 

Я – доброжелательный. 5 

Я учусь жить мирно.  3 

Итого 33 

 

1 б класс 

Название темы Количество часов 

Я – школьник. 15 

Мои чувства. 10 

Я – доброжелательный. 4 

Я учусь жить мирно.  4 

Итого 33 

 

4 класс 

1. Результат освоения курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я». 4а 

класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему Я» в  4 классе являются следующие качества:  

 

 формирование у учащегося готовности и способности к саморазвитию, 

 развитие мотивации к обучению и познанию 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,   
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 развитие эмоционально-волевой сферы, в том числе доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других 

людей 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

 извлекать необходимую информацию из текста 

 определять и формулировать цель в совместной работе 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

 учиться контролировать свою речь и поступки 

 учиться толерантному отношению к другому мнению 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

 формулировать своё собственное мнение и позицию 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему Я» в 4 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 следовать правилам доброжелательного общения с людьми;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

 исследовать свои качества и свои особенности;  

 владеть способами совместной деятельности в группе. 

 распознавать свои чувства и чувства других людей;  
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 работать в паре и в группе;  

 владеть умением решать конфликты мирным путем;  

 оценивать себя и свои поступки;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;   

 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 понимать причины успешности/неуспешности;  

 анализировать проблемы и результат;  

 выполнять различные роли;  

 уметь договариваться. 

 доверительно и открыто говорить о своих чувствах;  

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я». 4 класс 

Кто Я? Мои силы, мои возможности.  

Мое лето. Кто Я? Мои способности. Мой выбор, мой путь к успеху. Мой внутренний мир и 

мои друзья. Уникальность моего внутреннего мира, уникальность твоего внутреннего мира. 

Мои интересы. Что значит верить?  

Я расту, я изменяюсь.  

Мое детство, мои друзья. Мои одноклассники. Конфликты в классе.  

Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем?  

Мое настоящее и будущее. Хочу вырасти здоровым человеком! Моя будущая профессия. 

Мое ближайшее будущее 5 класс.  

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно?  

Кто такой интеллигентный человек? Хочу вырасти интеллигентным человеком. Что такое 

идеальное Я?  

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 

 Кто такой свободный человек? Права и обязанности школьника.  Что такое «право на 

уважение»? Права и обязанности. Нарушение прав других людей может привести к 

конфликтам. Как решать конфликты. Итоговое занятие. 

Форма организации занятий 

Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Виды деятельности 

Игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

Я» 4 класс. 

 

4а класс 

Название темы Количество часов 

Кто Я? Мои силы, мои возможности. 8 

Я расту, я изменяюсь. 3 

Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 5 

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 5 
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Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 13 

Итого 34 

 

4б класс 

Название темы Количество часов 

Кто Я? Мои силы, мои возможности. 8 

Я расту, я изменяюсь. 3 

Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 5 

Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 5 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 13 

Итого 34 

 

2.2.3.1.2 Курс внеурочной деятельности «Психокоррекционные занятия» 

1.Результат освоения курса внеурочной деятельности «Психокоррекционные 

занятия». ОВЗ  
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Психокоррекционные занятия» являются следующие качества:  

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая 

план деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
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 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

Познавательные УУД:   

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и 

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства;  

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 

месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно 

представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 

Коммуникативные УУД:   

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Психокоррекционные занятия». 

ОВЗ 

 

Адаптационный модуль. 
Знакомство. Наша группа и ее правила.  

Модуль по развитию пространственно-временных представлений. 

Ориентировка в пространстве. Пространство и его план. Пространство в нашей речи. Что 

показывают часы. Режим дня. Неделя. Вчера – сегодня – завтра. Календарь. Месяц. Сезон 

(время года) и год. 
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Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности. 
Мы такие разные. Играем, чтобы подружиться. Почему люди ссорятся. Что один не 

сделает – сделаем вместе. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности. 

Поэлементное копирование образцов. Целостное копирование образцов. Составление 

плана действий. Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного результата. 

Проверка выполнения задания одноклассником. Игры с правилами. 

Модуль по активизации познавательной деятельности.  

Развитие восприятия, перцептивного анализа и синтеза, сравнения. Перцептивная 

классификация (цвет форма, величина). Перцептивное моделирующее действие. Развитие 

произвольного внимания. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. Развитие мыслительных 

операций. 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения). 

Стабилизация эмоционального состояния обучающихся. Обучение элементарным 

навыкам релаксации. 

Форма организации 

Игры, психокоррекционные занятия 

Виды деятельности 

Копирование с образца, игра, дидактическое обучение и т. д.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Психокоррекционные занятия». ОВЗ 

 

Название темы Количество часов 

Адаптация 2 

Развитие пространственно-временны́х представлений. 10 

Развитие коммуникативных навыков и навыков совместной 

деятельности. 

4 

Формирование произвольной регуляции познавательной 

деятельности. 

6 

Активизация познавательной деятельности.  9 

Формирование элементарных навыков эмоциональной 

регуляции.  

4 

Итого 35 

 

2.2.3.1.3 Курс внеурочной деятельности « Развивайка» 

1. Результат освоения курса внеурочной деятельности «Развивайка». 
 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Развивайка» 

являются следующие качества:  

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  
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 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:   

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие навыков планирования и контроля  своей деятельности; 

Познавательные УУД:   

повышение уровня развития: 

 восприятия устной и письменной информации; 

 смысловой памяти, воображения; 

 устойчивости, концентрации, объёма  внимания; 

 мыслительных действий и операций, необходимых для усвоения учебного 

материала; 

 адекватная самооценка своих возможностей. 

Коммуникативные УУД:   

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Развивайка». 

 

Введение  

Диагностика ВПФ. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Развитие ВПФ  

Мышление (выделение существенного, соотнесение с образцом). Слуховые ощущения. 

Осязательные ощущения. Опосредованная память. Мышление (закономерности). 

Мышечные ощущения. Слуховые ощущения. Внимание. Мышление наглядно-образное. 

Осязательные ощущения. Опосредованная память. Зрительные ощущения. Внимание. 

Мышление (сравнение, установление закономерностей). Опосредованная память. 

Наглядно-образное мышление. Слуховое восприятие. Воспроизведение образца. Мышление 

(синтез). Произвольные движения. Мышление (анализ). Наглядно-образное мышление. 

Осязательные ощущения. Опосредованная память. Зрительные ощущения. Произвольные 

движения. Мышление (сравнение, установление закономерностей). Зрительная память 

непосредственная. Мышечные ощущения. 

Промежуточная диагностика  

Диагностика ВПФ. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Развитие ВПФ  

Мышление (обобщение, установление закономерностей). Осязательные ощущения. 

Внутренний план действия. Опосредованная память. Произвольные движения. Внимание. 

Мышление (абстрагированное). Ориентировка в пространстве листа. Опосредованная 

память. Логическое мышление. Произвольные движения. Внутренний план действия. 

Мышление (установление закономерностей). Внимание. Словесно-логическое мышление. 

Внутренний план действия. Помехоустойчивость. Словесно-логическое мышление. 

Внутренний план действия. Произвольные движения. Мышление (сравнение). 
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Помехоустойчивость. Смысловая память. Мышление (установление закономерностей). 

Внутренний план действия. Мышление (сравнение). Логическое мышление. Внимание. 

Чувство времени. Мышление (синтез). Внимание. Логическое мышление. 

Помехоустойчивость. Мышление (сравнение, установление закономерностей). Внутренний 

план действия. Внутренний план действия. Чувство времени. Смысловая память. 

Внутренний план действия. Внутренний план действия. Мышление (синтез). 

Итоговая диагностика  

Диагностика высших психических функций. Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Форма организации 

Игры, психокоррекционные занятия 

Виды деятельности 

Копирование с образца, игра, дидактическое обучение и т. д.  

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Развивайка». 

 

Название темы Количество  

часов 

Введение 2 

Развитие ВПФ 10 

Промежуточная диагностика 2 

Развитие ВПФ 17 

Итоговая диагностика 3 

Итого 34 

 

2.2.3.2 Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. 

2.2.3.2.1 Курс внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

1 класс 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 1класс 

 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся : 

 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 узнают шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья; 

 узнают названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 выучат  правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

  рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 
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 решать элементарные задачи на мат в один ход 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности « Шахматная школа» 1 класс 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные фигуры. Виды шахматных фигур. Начальная расстановка фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 
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играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

Шах 

Шах. Шах ферзем ,ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Мат  

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Шахматная партия 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 



295 
 
 

 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Формы организации: 

- практическая игра,  

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

- дидактические игры и задания, 

- игровые упражнения;  

- теоретические занятия,  

- шахматные игры, 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

1 классе 

 

1а класс 
Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  2 

Итого 32 

 

1б класс 

Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 
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Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  3 

Итого 33  

 

2 класс 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 2 

класс 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

Предметные результаты: 
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 Обучающиеся научатся : 

 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 узнают шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья; 

 узнают названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 выучат  правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

  рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 2 класс 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные фигуры. Виды шахматных фигур. Начальная расстановка фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
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«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 
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«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

Шах 

Шах.Шах. ферзе,ладьей,слоном,конем,пешкой.Защита от шаха.. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Мат  

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Шахматная партия 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Формы организации: 
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- практическая игра,  

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

- дидактические игры и задания, 

- игровые упражнения;  

- теоретические занятия,  

- шахматные игры, 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

2 классе 

 2а класс 

Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  1 

Итого 31 

 

2б класс 

Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  4 

Шахматная партия  2 

Итого 30 

 

3 класс 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 3 

класс 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся : 

 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 узнают шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья; 

 узнают названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 выучат  правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
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 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

  рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 3 класс 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные фигуры. Виды шахматных фигур. Начальная расстановка фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 
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фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

Шах 

Шах.Шах. ферзе,ладьей,слоном,конем,пешкой.Защита от шаха.. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Мат  

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 
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«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Шахматная партия 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Формы организации: 

- практическая игра,  

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

- дидактические игры и задания, 

- игровые упражнения;  

- теоретические занятия,  

- шахматные игры, 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

3 классе 

3а класс 

 
Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  4     

Итого 34 
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3б класс 

Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  4 

Итого 34 

 

4 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности « Шахматная школа». 4класс 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 
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Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся : 

 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 узнают шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, 

ничья; 

 узнают названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

 выучат  правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

  рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности « Шахматная школа».4 класс 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные фигуры. Виды шахматных фигур. Начальная расстановка фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
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«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 
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«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 

«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

Шах 

Шах. Шах. ферзе, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха.. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

Мат  

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Шахматная партия 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
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Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Формы организации: 

- практическая игра,  

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов, 

- дидактические игры и задания, 

- игровые упражнения;  

- теоретические занятия,  

- шахматные игры, 

- участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

4 классе 

4а класс 
Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  3 

Итого 33 

 

4б класс 

Тема  Количество часов 

Шахматная доска 3 

Шахматные фигуры  18 

Шах 3 

Мат  6 

Шахматная партия  3 

Итого 33  

 

2.2.3.2.2 Курс внеурочной деятельности «Страна Читалия» 

3а класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Страна Читалия».  3а класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Страна 

Читалия» в  3 классе являются следующие качества:  

 определение и высказывание под руководством преподавателя самых      простых 

понятий; 
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 умение делать выбор как поступить в предложенных педагогом ситуациях общения 

и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при 

поддержке других участников группы и преподавателя. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Метапредметные изучения курса внеурочной деятельности «Страна Читалия» в 3 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 Регулятивные УУД:  

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действии; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; ориентироваться в 

мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Страна 

Читалия» в 3б классе являются следующие умения: 
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Обучающийся научится: 

 составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и 

видам; 

 различать виды и типы книг; 

 писать отзыв о книге, пользуясь её справочным аппаратом; 

 знать структуру книги и её элементы, справочный аппарат; 

 пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

 писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

 составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

 задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

 выполнять роль библиотекаря — выдавать книги и заполнять формуляры; 

 — собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации (выставки, 

постеры,  электронные версии, живой журнал, кон- 

 курсы и т. д.); 

 работать с детскими газетами и журналами. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Страна Читалия» . 3а класс. 

 

История книги. Библиотеки  

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожнаякарточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умнаявнучка». Рассматривание и сравнение 

книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы  
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе  

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 



312 
 
 

 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей  

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работав группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы  
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульныйлист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедиейА. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг  

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей  

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. СетонТомпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежныхписателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны  

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги,иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей  

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять 

углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда»,«Читайка», 

«Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…»  

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 
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Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Формы  организации. 

Познавательные игры, олимпиады, конкурсы и викторины, круглые столы, проекты. 

Виды деятельности. 

Игровая, познавательная: упражнения, развлечения - загадки, ребусы, дидактические игры 

и упражнения, наблюдение, коллективная работа и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Страна Читалия». 3 

класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

История книги. Библиотеки  8 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  6 

Книги-сборники. Басни и баснописцы  6 

Книги о родной природе  6 

Книги Л.Н. Толстого для детей  6 

Животные — герои детской литературы  8 

Дети — герои книг  6 

Книги зарубежных писателей  4 

Книги о детях войны  6 

Газеты и журналы для детей  6 

«Книги, книги, книги…»  6 

Итого  68 

 

2.2.3.2.3 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

2 класс 

1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика». 2 класс 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

 

За время изучения курса ученики овладеют метапредметными универсальным 

учебным действиям: 
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 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения,  

 Использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять свои ошибки и 

ошибки товарищей. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

 

Сравнение, обобщение, классификация. 
Поиск лишнего объекта. Выделение признаков предметов. Сравнение. Разбиение 

предметов на группы по какому-либо признаку. Нахождение сходства и различия в 

словах, математических цепочках, геометрических фигурах. Нахождение 

закономерностей. Распределение по группам. 

Наглядные задачи геометрического и алгебраического содержания. 

 Математические и словесные лабиринты. Числовые треугольники. Оригами. Изучение 

свойств квадрата. 

Логические задания. 

Занимательные вопросы и задачи. Математические загадки. Ребусы. Математические 

квадраты 3х3. Логические вопросы. Математические лабиринты. Числовые головоломки. 

Шарады. Задачи в стихах. 

Комбинаторика и конструкции. 

Математические фокусы со спичками. Занимательные задачи. Анаграммы. Игра «Собери 

фигуру». Объёмные фигуры. Занимательная геометрия. Головоломки. Графический 

диктант. 

Творческие задания. 

Закончи предложения. Собери поговорки. Придумай загадку к словам. Продолжи ряд. 

Составь свой ряд. Игра «Шифровальщик». Палиндромы. Задачи-шутки. Весёлые вопросы. 

Зашифрованные пословицы. Игра «Змейка». 

Диагностика. 

Диагностика степени владения логическими операциями. 

 

3. Тематическое планирование курса «Занимательная математика».  2б класс. 

 

Тема Количество часов 

Сравнение, обобщение, классификация. 10 
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Наглядные задачи геометрического и алгебраического 

содержания. 

6 

Логические задания. 18 

Комбинаторика и конструкции. 10 

Творческие задания. 20 

Диагностика. 4 

 

3 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика». 3 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Математическая 

шкатулка» в  3б классе являются следующие качества:  

У обучающегося будут сформированы: 

 приобретение учениками знаний в области знания счёта, измерения;  

 овладения основами логического мышления; способах решения по алгоритму;  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

 приобретение умения работать в парах и группах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Математическая шкатулка» в  3б классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится:  

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и освоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план  и последовательность действий;  

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 осознавать качества и уровень усвоения (насколько усвоили полученную 

информацию);  

 способности к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к 

выбору и преодолению препятствий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся смогут: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 ставить самостоятельно вопросы; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты; 

 выявлять, решать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера; контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания;  

 моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового  

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;   

 применять  изученные способы учебной работы и приёмы вычислений   для  

работы с числовыми головоломками;  

 анализировать  правила   игры;   

 действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами;  

 включаться  в   групповую   работу;   

 участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;  

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  в 

пробном действии;  

 сопоставлять  полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным  

условием;  

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Математическая 

шкатулка» в  3б классе являются следующие умения: 

 обучение решению логических задач; научатся решать задачи с геометрическим 

содержанием; научатся решению и  составлению задач-шуток, магических 

квадратов; 

 формирование первоначальных представлений о математической культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных  задач. 

                                                                                                                   

 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика». 

3 класс 

 

Вводное занятие   

Отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. Игра «Весёлый счёт». 

Практическая работа: занимательная задача на сложение. Упражнения на проверку знания 

нумерации (в пределах 50, 100). Загадки. Объяснение игры «Весёлый счёт».   

Весёлая нумерация.   

Упражнения на проверку знания нумерации (в пределах 100). Задачи смекалки. Задача – 

шутка. Загадки. Игра «Весёлый счёт» (в пределах 30). 

Практическая работа: отгадывание ребусов. Занимательные задачи на сложение. 

Упражнения на знания нумерации. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игра 

«Весёлый счёт» (в пределах 30). 

Отгадай – ка.   

Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в анализе 

геометрической фигуры. Загадки. Задача - смекалка. Задача – шутка. Игра «Число 

дополняй, а сам не зевай!». 

Практическая работа: отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Упражнения в 

анализе геометрических фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Игра «Число 

дополняй, а сам не зевай!». 

Геометрические фигуры.  

Разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из полученных частей новой 

фигуры. Задачи в стихах. Задача – смекалка на изменение разности. Загадки. Игра 

«Задумай число» (нахождение неизвестного вычитаемого). 

Практическая работа: разрезывание геометрической фигуры на части и сложение из 

полученных частей новой фигуры. Задачи в стихах. Задача – смекалка. Загадки. Игра 

«Задумай число» (нахождение неизвестного вычитаемого). 

Математическая газета. 

Коллективная работа учащихся по выпуску математической стенгазеты. Игра «Не 

собьюсь» (с целью закрепления случаев табличного умножения). 
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Практическая работа: коллективный выпуск математической стенгазеты. Логическая игра, 

«Не собьюсь» (развивает логику, внимание, мышление, память). 

Числа великаны.    

Коллективный счёт. Задачи – смекалки. Задача – шутка. Загадки. Игра «Знай свой разряд». 

Практическая работа: экскурсия в парк, занимательные задачи. Задача – смекалка. Задача 

– шутка. Упражнения на сравнение чисел великанов. Загадки. Разучивание правил игры 

«Знай свой разряд». 

Веселые задачки. 

Задача - шутка. Отгадывание ребусов. Задачи в стихах на сложение. Логические 

упражнения на сравнение фигур. Задача – смекалка. Задача – шутка. Загадки. Логическая 

игра «Узнай, какой значок на твоей шапочке». 

Практическая работа: занимательные задачи на сложение и вычитание. Упражнения на 

проверку знания нумерации. Загадки, подготовленные детьми. Задача - смекалка. 

Разучивание игры «Узнай, какой значок на твоей шапочке» (развивает логику, внимание, 

мышление, память). 

Задачи, связанные с величинами. 

Задача на вычисление времени. Задача – шутка. Задача – смекалка. Задачи повышенной 

трудности. Задачи геометрического содержания.  Задача на вычисление времени. 

Задача – шутка. Задача – смекалка. Загадки на меры времени. Игра «Волшебный 

циферблат». 

Наши итоги. 

Подведение итогов. Задачи в стихах. Логические упражнения на простейшие 

умозаключения из суждений с отношениями «равно», «больше», «меньше».  

Практическая работа по организации выставки детских работ;  

КВН, награждение 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика».  

3б класс 

 

Тема Количество часов 

 Вводное занятие   4 

Весёлая нумерация   3 

Отгадай – ка 5 

Геометрические фигуры 4 

Математическая газета 2 

Числа великаны 3 

Веселые задачки 5 

Задачи, связанные с величинами 4 

Наши итоги 4 

Итого 34 

 

2.2.3.3 Курсы внеурочной деятельности духовно-нравственного направления. 

2.2.3.3.1. Курс внеурочной деятельности «Основы православных культур». 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 1а класс 

 
 Личностными  результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 1а классе являются следующие качества: 

У обучающегося будут сформированы: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм    и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки; 

 средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития школьников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры в 1а классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

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

обосновывать её, приводя аргументы; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 1а классе являются следующие умения: 

  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 -осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» 1а класс 

 

Красота в нашем мире 

Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности 

природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном 

мире. Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. Человек-

созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и 

преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной церковной и 

светской культуре.  

Хранилища культуры 

Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной 

палаты. Евангелие. Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы 

Родины в произведениях отечественного изобразительного искусства. Государственный 

Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела Гавриила (Ангел Златые 

власы). Икона «Чудо Георгия о змие». Библиотеки – хранилища культуры. Российская 

государственная библиотека. Возникновение библиотек при храмах и монастырях. 

Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. Человек – хранитель культуры. 

Зависимость культуры России от образования и личного участия каждого человека в 

сохранении общенародного достояния. Представление о единстве культуры России.  

Всегда живое   

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в 

России, о роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие. Иконы. 

Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как 

святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной 
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и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай 

Чудотворец. Андрей Рублёв. Храмы. Общее представление о православном храме. 

Понятие «храм – дом Божий». Ценность храма как святыни для православных людей. 

Представление о художественной и культурно-исторической ценности православных 

храмов для культуры России и мировой культуры. Особенности внешнего устроения 

храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида. Общее представление о 

внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, престол. Лампада, 

подсвечник. Крестное знамение. Распятие. Представление о православном богослужении. 

Понятие о богослужении как соборном общении народа с Богом. Горний мир. Дольний 

мир. 

Наша Родина  

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов России, 

её историческое и культурное единство. Города России. Древнейшие города России: 

Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях 

как древнейших оборонительных сооружениях русских городов, о православных храмах 

как главных, обязательных и красивейших строениях на территории русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. 

Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны. 

Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание 

МГУ им. М. В. Ломоносова. Поэты и художники России – о Москве. Представление о 

взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и культурном 

единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек. Народ и 

культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа как 

созидателя культуры и государства России. Народ как общество людей, объединённых 

общими целями, идеями, языком, культурой. Представление о жизни православных людей 

как их постоянной борьбе с собственными грехами (недостатками). Традиционное 

представление о служении Родине как священном долге православных граждан. 

Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные 

Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная 

культура». Традиции как ценные явления культуры, передаваемые от поколения к 

поколению. Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», 

«русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское государство», 

«Русская земля». Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. 

Христос Спаситель. 

Спаситель 

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество 

Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы. Христос как Спаситель мира. 

Икона «Всех скорбящих Радость». Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной 

жизни.  

Семья 

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре. Традиционное 

отношение к иконе в православных семьях. Знакомство с Владимирской и Казанской 

иконами Божией Матери.  

Формы организации. 

Фотоконкурс, экскурсия в музей, конкурс рисунков, викторина, выпуск буклетов, игра 

экспромт, урок-игра, конкурс сочинений, выставка рисунков, лекции. 

Виды деятельности. 

Общение ,беседы, игры, тренинги. 
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3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 1 класс 

 

1а класс 

 

Тема Количество часов 

Красота в нашем мире 3 

Хранилища культуры 5 

Всегда живое   6 

Наша Родина   10 

Спаситель 3 

Семья 6 

Итого 33 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Красота в нашем мире 3 

Хранилища культуры 5 

Всегда живое   6 

Наша Родина   10 

Спаситель 3 

Семья 6 

Итого 33 

 

2 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 2 класс  

 

Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» во 2 классе. 

 

У учащегося будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
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спорных ситуаций. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 положительных и отрицательных нравственных качеств человека: (красота, 

радость, вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, 

скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, 

честность, чуткость.) 

 важных категорий и понятий этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, 

этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, 

дружба, забота, обида) 

 общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим) 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» во 2 классе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

 проводить личностную рефлексию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

 правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, 

общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 

 быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; 

заботиться о родителях; 

 уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и 

решать некоторые свои проблемы; ▪ демонстрировать коммуникативные умения 

(вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, 

отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не 

следует бояться); 

 осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой 

большой человеческой ценности; 

 осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность 

и бескорыстие; 

 уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 

поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит; 

 терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из 

возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить 

обиду, не хотеть наказать; 

 управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

 действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 

 выглядеть опрятно и аккуратно; 

 осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю 

православной культуры, гордиться символами Государства; культурой и 
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традициями своей Родины. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации 

в открытом информационном пространстве; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

 осуществлять действие подведения под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности; 

 умение решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 3 классе. 
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Учащийся научится: 

 понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 понимать первоначальные представления об основах православной культуры; 

 формировать уважительное отношение к различным духовным и светским 

традициям; 

 понимать и знать: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.; 

 формировать позитивного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; стремление к самосовершенствованию. 

 приобщаться к здоровому образу жизни, через православный мир. 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 2 класс 

 

Содержание курса выстраивается на материале 6 образовательных линий: 

1. Христианское мировоззрение (историко-культурное содержание Библии; 

основы религиозно-философской мысли). 

2. Нравственно-этическая культура православия. 

3. История православной культурной традиции России (образ жизни). 

4. Письменные источники православной культуры. 

5. Христианское искусство. 

6. Православное искусство и религиозные культуры мира. 

 «Отечество Небесное. Бог». Бог просвещающий. 
О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия - вера и почитание 

Бога. Религиозные представления разных народов. Христианство - одна из основных 

религий мира. Религиозная культура. Православие как основная религия в России. 

Христианское понимание происхождения знания о Боге. Особенность этого знания: 

просвещение человека Божественным светом. Священное Писание, Священное Предание, 

жития святых. Кого называют просвещенным человеком? О чем свидетельствует 

Священная история? Историческое источники как свидетельство о совершенном Богом 

спасении людей. Отражение Священного Предания в церковных песнопениях и 

иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик иконописца: 
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Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как язык обучения 

детей грамоте в Древней Руси. Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. «В начале 

было Слово...». Смысл поговорки «Начать с азов ». 

Что говорит о Боге православная культура? 
Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир 

Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление 

иконы «Троица» Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублёве. О чем и как 

рассказывает икона «Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию 

иконы? Словарик иконописца: иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в 

честь Святой Троицы. Андроников монастырь. Отражение события явления Троицы в 

поэзии. Праздник Святой Троицы. Церковнославянская азбука: буква «Т» (твердо, 

истинно), Троица Святая. Смысл поговорки «Сначала аз да бука, а потом науки». 

Свет на горе Фавор. 
В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей. Изображения смысла (в христианском понимании) события живописными и 

графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». 

Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы 

на трех уровнях: сюжетном (что изображено?), богословском (какой смысл события?), 

дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная 

изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: 

духовная красота иконы; горки на иконе - символическое изображение духовного роста). 

О святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква «Фита» - 

символ Божественного, Церкви Божией. В греч. языке: Бог - Феос. «Ф» на иконах 

Богоматери: «МР ФУ» (Митир Фэу) - Матерь Божия. Ключевые слова христианской 

культуры с буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События 

Священной истории, с ними связанные. 

Бог спасающий. 
Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить 

помощь Божию? Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О 

Царствии Небесном. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека. 

Таинство Крещения. Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от 

живописи на религиозные темы: икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В.Д. 

Поленова на ту же тему. Представление икон - фресок «Чудесный улов»; «Насыщение 

пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. Словарик иконописца; образы и символы 

христианского религиозного искусства: голубь, рыба, корабль, нимб и др. 

Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова - милость, Царствие Небесное, Церковь. 

Что говорит о человеке православная культура? 
Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие 

Божие. От чего зависит возможность уподобления Богу? Размышление маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; 

способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; 

желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, разумная, бессмертная, 

желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Стремление человека к добру - к 

подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой. В 
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каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа 

человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в 

духовных песнопениях: «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50). Примеры 

проявления красоты человека в рассказах Священной истории (Богородица. Авель. 

Авраам. Иосиф.). Спаситель как проявление высшей красоты. Отражение этого смысла в 

поэзии: К.Д. Бальмонт. «Одна есть в мире красота» (Повторение материала 2-го года). 

Рассказы о человеке в росписях храма Спаса на Сенях Ростова Великого (Сотворение 

человека. Изгнание из рая). Рассказы о человеке в детской православной литературе. 

Церковнославянская азбука: слова - образ, душа, чудо. 

Христиане в православном храме 
Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? 

Символ православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. 

Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное 

богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл. 

Духовная красота преображенного человека. В чем она проявляется? Православный храм 

в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Благочестивое 

поведение православных людей: традиции посещение храма в воскресные и праздничные 

дни. Московский Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и 

традиции почитания святынь. Успенский собор - самый главный собор Московского 

Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный престол 

Патриархов. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). История Царя 

колокола. Музыка колоколов в красках и линиях: рисуем звон. Святые зодчие Флор и 

Лавр. Словарик зодчего: слова - зодчий, притвор, четверик, алтарь, купол. 

Церковнославянская азбука: буква «Л» (люди); слова - Литургия, Причащение, Таинство. 

Золотое правило жизни 
Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это 

правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской 

поэзии. Отражение учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с 

Евангелием «Заповедь новую даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной 

темы урока в языке («Не судите»). С лова - «доброта», «красота (лепота)», «любовь», 

«милосердие». Как изобразить доброе, красивое в рисунке? Какой поступок можно 

назвать красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать 

ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отношению ко мне злой 

поступок? 

 «Добродетели в жизни христианина». 

Добро и зло 
Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата – Исав 

и Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного 

поступка Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы, дурной 

пример, страсти - источники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что 

люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии 

в литературе Древней Руси. «Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное 

зерцало». Что значит быть почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести 

себя детям? Церковнославянская азбука: о добре и зле. Слова: «благотворяй», 

«злотворяй»; выражение «Возлюбленне, не уподобляйся злому, но благому». Благое как 
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доброе, полезное для самого человека и для окружающих. Связь человека с окружающим 

миром. Христианское поведение. 

Как Бог строил дом спасения человека 
Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом 

спасения. О Богородице – лествице, послужившей соединению небесного и земного. 

Песнопения, посвященные празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: 

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Название и сюжет иконы. Как христиане 

поднимаются по небесной лестнице? Где начало этого пути? Таинства Церкви. Кто 

помогает человеку? Почему Христос сказал о Себе: «Я есть путь». Легок ли путь жизни 

христианина? Препятствия на этом пути. Представление иконы: «Аз есмь Лоза истинная». 

Церковнославянская азбука: слова и выражения, раскрывающие Божественный источник 

знания - «свет», «просвещение», «Я есть путь...». Словарик иконописца: из истории 

иконописи - о первых иконах Богородицы, написанных евангелистом Лукой. 

Воеводы сил любви. Добродетели 
Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения 

человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие – страсти. Как 

научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? 

Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? 

Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей и семью грехами. 

Какие добродетели с какими страстями борются? Труд души. Нелегкость духовного 

труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного Иоанна 

Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо 

талантов-добродетелей христианина. Церковнославянская азбука: слова, обозначающие 

добродетели, - «кротость», «смирение», и др.; выражения: «Знай себя», «Уклонись от зла 

и сотвори благо». 

Непобедимое оружие христиан 
Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется 

человек в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония 

(согласие) духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил 

людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и 

материальные. О чем христиане прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии -

ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе духовном в поэзии. Церковнославянская 

азбука: «Отче наш». 

Защита святынь. Силы тьмы 
В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало 

причиной их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? 

Как с ними бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане 

сохраняли иконы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Представление иконы: икона Божией 

Матери «Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения 

Господня. 

Небесные помощники 
Воевода Небесных Сил бесплотных - Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в 

Хонех. Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских 

стран. Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных 

Сил бесплотных в церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освященные 
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в честь Архангела Михаила. Архангельский собор Московского Кремля: история 

создания, архитектура. 

Увенчанные венцами. Христианская семья 
Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление 

добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная 

любовь детей и родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление 

иконы: святые Царственные страстотерпцы. О чем молились Царственные мученики в 

последние дни? Русские поэты - в поддержку их духовных сил. Церковнославянская 

азбука: о почитании родителей, о мужестве - «Заступи в старости отца твоего и не опечаль 

его»; «Премудрость смиренного вознесет главу его». 

Добрый ответ 
Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух 

бодр, плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда 

человек должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. 

Церковнославянская азбука: рассказ о красивой буквице «Ж» (Живете) - начертание и 

духовный смысл. 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые». 

Как преображался человек? По ступенькам восхождения. 
Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом. Чему учит христиан 

пример святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких 

святых изображают на иконах? Представление иконы «Собор Всех Святых». 

Церковнославянская азбука: заповедь о любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя». 

Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 
Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз - 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Путь к святости - путь в Церковь Небесную. Соборность 

(кафоличность) Церкви. Что объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая 

ступенька - преодоление какой-то страсти и приобретение христианской добродетели. 

Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добродетель любви. Представление иконы 

«Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о Гусаре и иконе. Церковнославянская азбука: 

Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. 
Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. 

Крещение Руси. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное 

паломничество. Путешествие по святым местам - Киево-Печерская Лавра. Святые 

Антоний и Феодосии Печерские. Из истории зодчества. Представление иконы: мозаики 

Софийского Собора в Киеве. Словарик иконописца: перспектива, время, цвет, свет в 

иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов урока. 

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 
Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские 

добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление 

в жизни людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок 

Киево-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите 

прежде Царства Божия и правды Его». 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. 
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О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. 

Смысл песнопения: «В вере - добродетели, в добродетели - разум, в разуме - воздержание, 

в воздержании - терпение, в терпении - благочестие, братолюбие и любовь». Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. 

Церковнославянская азбука: о словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг 

святого князя? 

Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец. 
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» 

(фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской 

поэзии, прозе, религиозной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: 

«Блаженны нищий духом, потому что им принадлежит Царствие Небесное». 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 
О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим 

Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? 

Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной 

иконы. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. 

Канавка Божией Матери. Церковнославянская азбука: «Радость моя, не время нам 

унывать». 

Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 
Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: 

отношения человека к Богу - страх раба (выполняющего повеления господина), страх 

наемника (ожидающего оплаты за труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель 

кротости и смирения Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси. «Микола 

Милостивый ». Почему на Руси святого называют « Миколой » ? Представление иконы: 

«Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая Чудотворца, отраженное в 

народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны милостивые, ибо 

они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Николая 

Чудотворца. 

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 
Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как 

Честнейшую Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем 

Христа? Крестопоклонная неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по 

лестнице Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки - терпение? 

Христианский смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все 

перетрут». Песнопения Пасхального канона и его связь с « Лествицей любви» апостола 

Павла. Церковнославянская азбука: слова - «терновый венец»; песнопение «Кресту 

Твоему поклоняемся, Владыко». 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои». 

Принявший венец победы 
Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление 

иконы: «Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: 

евангельские заповеди в жизни святых - «Любите врагов ваших». Смысл слов из 

песнопения в честь великомученика Георгия: « Посеяв в слезах - пожнешь в веселии ». 

Храмы России, освященные в честь великомученика Георгия Победоносца. 
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Доброе имя - в славе моего Отечества 
Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких 

своих предков-воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует 

вести себя человеку: солдату - в бою; детям - с родителями, людьми? Чему полководец 

Суворов учил детей. Поведение девочки и мальчика - христиан. Как дочь Суворова 

относилась к своему отцу. Русские поэты о воинской славе Суворова. Представление 

иконы: святые христианские воины. Святой воин Артемий. Святой Никита Воин. Святой 

Иоанн Воин. Церковнославянская азбука: «Доброе имя лучше многого богатства». 

Россия помнит. Святыни родного края. 
Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона 

Божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили 

защитники Отечества? Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных 

медалях Александра III: «Не нам, не нам, но имени Твоему». Ее смысл. История Спасо-

Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас 

Бородинский». Святыни родного края в русской поэзии и музыке: М.Ю. Лермонтов 

«Бородино»; П. И. Чайковский. Молитва Кресту в музыке на религиозную тему. 

Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей «Друг ко другу любовь 

прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества; своих личных)? В чем 

проявляется эта любовь? 

Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. 
Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. 

Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед 

лицом злобы? Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов «Мне отмщение и 

Аз воздам», «В покаянии прими меня, Господи». Как объяснить слова песнопения, 

посвященного Новомученикам: «Новоявленные звезды... Станьте, непобедимые, среди 

нас». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя -

православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. Разрушенные в 30-е годы 

Московские храмы - святыни: Страстной монастырь, Чудов Михаило-Архангельскоий, 

Вознесенский монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов - 

Новомучеников Российских - эстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, 

Оболенских, Тучковых, Гагариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: 

«Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Особенность композиции икон 

данной иконографии: соборность, устремленность к Горнему миру, иерархическое 

расположение. Церковнославянская азбука. 

Священный долг. 
Всенародный подвиг. Христианский щит: броня - вера и любовь, шлем - надежда 

спасения. Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление 

иконы: Икона Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, 

надежды, любви в поэзии. 

Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным. 
Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, 

Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от 

войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы 

изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука: 

слова - Царица Небесная, Честнейшая Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда 

радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». О христианских качествах души, 
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необходимых для выполнения призыва апостола. Выставка «Мир православной культуры 

в наших рисунках». Тема - «Благодарение». 

Благословение. 
Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение 

детей». Ответственность христиан перед Богом, перед людьми, перед собой. Как 

восстановить и сохранить образ Божий? Может ли живой человек иметь мертвую душу? 

Какими качествами проявляется духовная смерть в человеке? Как христиане понимали 

смерть. «Символ веры» о воскресении. Может ли быть рай на земле? Райское состояние 

души - что это такое? Может ли жизнь быть адом? Какие качества человека 

свидетельствуют о смерти его души? Пробуждение души. Что это такое? Может ли дух и 

душа человека засыпать и просыпаться? Когда это происходит? Слово «Бдение» («Бдите и 

молитесь»), «Всенощное бдение». Почему христиане не боялись смерти? Подвиг воина 

Евгения Родионова. Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и ближним - высшая 

христианская добродетель. Церковнославянская азбука: смысл Пасхального песнопения 

«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Храм Воскресения Господня. 

Богомудрые учители веры и благочестия. 
Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной жизни. 

Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление 

иконы: «Преподобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок 

преподобного Амвросия Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить – 

не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем - мое почтение». Оптинские 

страдальцы за Христа. Духовная поэзия и церковные песнопения иеромонаха Василия 

(Рослякова) о родной обители. Почему христиане все события своей жизни сопровождали 

словами « Слава Богу за все»? 

Формы занятий и виды деятельности: беседы, познавательные викторины, экскурсии, 

практическая работа, наблюдение, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

театрализация, ролевые игры, индивидуальная и групповая. 

 

3.Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Отечество Небесное. Бог. 7 

Добродетели в жизни христианина 8 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые. 9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 6 

Итого 31 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Отечество Небесное. Бог. 7 

Добродетели в жизни христианина 9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые. 

 

9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 8 

Итого 33 
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3 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 3 класс  

 

Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 3 классе. 

У учащегося будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 положительных и отрицательных нравственных качеств человека: (красота, 

радость, вежливость, верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, 

скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, 

честность, чуткость.) 

 важных категорий и понятий этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, 

этика, этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, 

дружба, забота, обида) 

 общие понятия гражданско-правового сознания: (Родина, патриот, патриотизм, 

подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим) 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 3 классе. 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

 проводить личностную рефлексию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

 правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, 

общественном транспорте и т.д.), друг с другом, в семье; 

 быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; 
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заботиться о родителях; 

 уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и 

решать некоторые свои проблемы; ▪ демонстрировать коммуникативные умения 

(вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, 

отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не 

следует бояться); 

 осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой 

большой человеческой ценности; 

 осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность 

и бескорыстие; 

 уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие 

поступки; достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит; 

 терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из 

возможной ситуации конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить 

обиду, не хотеть наказать; 

  управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

 действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека; 

 выглядеть опрятно и аккуратно; 

 осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать историю 

православной культуры, гордиться символами Государства; культурой и 

традициями своей Родины. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации 

в открытом информационном пространстве; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

 осуществлять действие подведения под понятие. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
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им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 привлечение родителей к совместной деятельности; 

 умение решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

 осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в 3 классе. 

Учащийся научится: 

 понимать значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 понимать первоначальные представления об основах православной культуры; 

 формировать уважительное отношение к различным духовным и светским 

традициям; 

 понимать и знать: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 

России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.; 

 формировать позитивного отношения к окружающему миру, другим людям и 

самому себе; стремление к самосовершенствованию. 

 приобщаться к здоровому образу жизни, через православный мир. 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры». 3а класс 

 

Содержание курса выстраивается на материале 6 образовательных линий: 
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Христианское мировоззрение (историко-культурное содержание Библии; основы 

религиозно-философской мысли). 

Нравственно-этическая культура православия. 

История православной культурной традиции России (образ жизни). 

Письменные источники православной культуры. 

Христианское искусство. 

Православное искусство и религиозные культуры мира. 

 «Отечество Небесное. Бог». Бог просвещающий. 
О вере, знании и культуре в жизни людей. Что нужно человеку для счастливой жизни? 

Целесообразность в мире. Изучение законов мира наукой. Религия - вера и почитание 

Бога. Религиозные представления разных народов. Христианство - одна из основных 

религий мира. Религиозная культура. Православие как основная религия в России. 

Христианское понимание происхождения знания о Боге. Особенность этого знания: 

просвещение человека Божественным светом. Священное Писание, Священное Предание, 

жития святых. Кого называют просвещенным человеком? О чем свидетельствует 

Священная история? Историческое источники как свидетельство о совершенном Богом 

спасении людей. Отражение Священного Предания в церковных песнопениях и 

иконографии. Представление иконы «Вседержитель». Словарик иконописца: 

Вседержитель; живопись; мозаика; фреска. Церковнославянский язык как язык обучения 

детей грамоте в Древней Руси. Учебные книги. Азбучная молитва в стихах. «В начале 

было Слово...». Смысл поговорки «Начать с азов ». 

Что говорит о Боге православная культура? 
Что Бог открыл о Себе людям? Явление Троицы Аврааму. Зачем Бог прислал в мир 

Своего Сына? Жертвенная любовь. Как люди говорили о тайне Троицы? Представление 

иконы «Троица» Андрея Рублева. О святом иконописце Андрее Рублёве. О чем и как 

рассказывает икона «Троица»? Как готовился православный иконописец к написанию 

иконы? Словарик иконописца: иконы «Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». Храмы в 

честь Святой Троицы. Андроников монастырь. Отражение события явления Троицы в 

поэзии. Праздник Святой Троицы. Церковнославянская азбука: буква «Т» (твердо, 

истинно), Троица Святая. Смысл поговорки «Сначала аз да бука, а потом науки». 

Свет на горе Фавор. 
В лучах славы Господа. Смысл Преображения. Как Бог открывал людям о Царствии 

Небесном. Христианское понимание смысла человеческой жизни, отраженное в поэзии 

для детей. Изображения смысла (в христианском понимании) события живописными и 

графическими средствами: рисунки на темы «Сверхсветлый мрак», «Светлое облако». 

Представление иконы «Преображение Господне» Феофана Грека. Анализ смысла иконы 

на трех уровнях: сюжетном (что изображено?), богословском (какой смысл события?), 

дидактическом (чему учит событие?). Иерархичность устройства мира, отраженная 

изобразительными средствами: Бог и человек (пророки, ученики). Словарик иконописца: 

духовная красота иконы; горки на иконе - символическое изображение духовного роста). 

О святом Григории Паламе. Фаворский свет. Церковнославянская азбука: буква «Фита» - 

символ Божественного, Церкви Божией. В греч. языке: Бог - Феос. «Ф» на иконах 

Богоматери: «МР ФУ» (Митир Фэу) - Матерь Божия. Ключевые слова христианской 

культуры с буквой «Ф»: Фавор, Вифлеем, Голгофа, Гефсимания, акафист. События 

Священной истории, с ними связанные. 

Бог спасающий. 
Милость Божия к людям. Христос - Пастырь добрый. Спасительная чудесная помощь. 

Исцеление расслабленного. Воскрешение дочери Иаира. Как мог человек получить 
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помощь Божию? Вера и примирение с ближними как условия получения помощи. О 

Царствии Небесном. Беседа Христа с Никодимом о духовном рождении человека. 

Таинство Крещения. Рассказ о Божием Царстве в поэзии. Отличие иконописи от 

живописи на религиозные темы: икона «Воскрешение дочери Иаира» и картина В.Д. 

Поленова на ту же тему. Представление икон - фресок «Чудесный улов»; «Насыщение 

пятью хлебами». Их анализ на трех уровнях. Словарик иконописца; образы и символы 

христианского религиозного искусства: голубь, рыба, корабль, нимб и др. 

Церковнославянская азбука: буква «Ц»; слова - милость, Царствие Небесное, Церковь. 

Что говорит о человеке православная культура? 
Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. Чуткость, сострадательность к людям как 

самые главные дары Божий. Где они скрыты в человеке? Человек - образ и подобие 

Божие. От чего зависит возможность уподобления Богу? Размышление маленького 

христианина о человеке: рождение; рост; развитие; смерть; душевные способности; 

способность воображения; внутренние душевные чувства; совесть; воля; вера в Бога; 

желание стать умнее и добрее; душа человека - свободная, разумная, бессмертная, 

желающая добра, верящая в Творца; сердце человека. Стремление человека к добру - к 

подобию Божию. Отличие человека от животного. Духовная работа человека над собой. В 

каких делах каждый может раскрыть свои таланты? Какими качествами украшается душа 

человека? Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». Их отражение в 

духовных песнопениях: «Слуху моему дай радость и веселие» (Псалом 50). Примеры 

проявления красоты человека в рассказах Священной истории (Богородица. Авель. 

Авраам. Иосиф.). Спаситель как проявление высшей красоты. Отражение этого смысла в 

поэзии: К.Д. Бальмонт. «Одна есть в мире красота» (Повторение материала 2-го года). 

Рассказы о человеке в росписях храма Спаса на Сенях Ростова Великого (Сотворение 

человека. Изгнание из рая). Рассказы о человеке в детской православной литературе. 

Церковнославянская азбука: слова - образ, душа, чудо. 

Христиане в православном храме 
Красота православного храма. Смысл символов христианского искусства, архитектурной 

формы храма, купола. Духовный смысл православного храма. Во что веруют христиане? 

Символ православной веры. Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. 

Установление Таинств Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное 

богослужение. Божественная Литургия. Евхаристия - благодарение. Духовный смысл. 

Духовная красота преображенного человека. В чем она проявляется? Православный храм 

в традициях жизни православной семьи: крестины, венчание, отпевание. Благочестивое 

поведение православных людей: традиции посещение храма в воскресные и праздничные 

дни. Московский Кремль - сердце духовной жизни России. Вера русских князей и 

традиции почитания святынь. Успенский собор - самый главный собор Московского 

Кремля. Венчание на царство Русских государей. Восхождение на церковный престол 

Патриархов. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, трезвон, набат). История Царя 

колокола. Музыка колоколов в красках и линиях: рисуем звон. Святые зодчие Флор и 

Лавр. Словарик зодчего: слова - зодчий, притвор, четверик, алтарь, купол. 

Церковнославянская азбука: буква «Л» (люди); слова - Литургия, Причащение, Таинство. 

Золотое правило жизни 
Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». Почему это 

правило можно назвать «золотым» правилом? Какие еще правила (заповеди) дал Христос 

людям (повторение заповедей Блаженства)? Евангельские заповеди в христианской 

поэзии. Отражение учения Христа в иконописи: представление иконы Вседержителя с 
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Евангелием «Заповедь новую даю вам». Церковнославянская азбука: отражение основной 

темы урока в языке («Не судите»). С лова - «доброта», «красота (лепота)», «любовь», 

«милосердие». Как изобразить доброе, красивое в рисунке? Какой поступок можно 

назвать красивым? Доброта моей души. Чем я могу поделиться? Следует ли мне ожидать 

ответного добра от людей? Что делать, если люди совершают по отношению ко мне злой 

поступок? 

«Добродетели в жизни христианина». 

Добро и зло 
Об ориентирах добродетельной жизни христиан. Добро и зло в ангельском мире. Бой 

Михаила Архангела. Как зло появились в мире. Грех как проявление зла. Два брата – Исав 

и Иаков. Что означает благословение для христиан? Что стало причиной недостойного 

поступка Исава? Следование телесным страстям, обожествление природы, дурной 

пример, страсти - источники порабощения человека злом. Какой я? Что есть во мне: что 

люблю, чем увлекаюсь, кому подражаю? Что рассказывается о христианском благочестии 

в литературе Древней Руси. «Поучение» князя Владимира Мономаха. «Юности честное 

зерцало». Что значит быть почтительным сыном и дочерью? Как положено было вести 

себя детям? Церковнославянская азбука: о добре и зле. Слова: «благотворяй», 

«злотворяй»; выражение «Возлюбленне, не уподобляйся злому, но благому». Благое как 

доброе, полезное для самого человека и для окружающих. Связь человека с окружающим 

миром. Христианское поведение. 

Как Бог строил дом спасения человека 
Что было открыто Богом о будущем спасении человека? Таинственный сон Иакова. 

Чудесная лестница. Предсказания о пришествии в мир Спасителя. Как Бог строил дом 

спасения. О Богородице – лествице, послужившей соединению небесного и земного. 

Песнопения, посвященные празднику Рождества Богородицы. Представление иконы: 

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Название и сюжет иконы. Как христиане 

поднимаются по небесной лестнице? Где начало этого пути? Таинства Церкви. Кто 

помогает человеку? Почему Христос сказал о Себе: «Я есть путь». Легок ли путь жизни 

христианина? Препятствия на этом пути. Представление иконы: «Аз есмь Лоза истинная». 

Церковнославянская азбука: слова и выражения, раскрывающие Божественный источник 

знания - «свет», «просвещение», «Я есть путь...». Словарик иконописца: из истории 

иконописи - о первых иконах Богородицы, написанных евангелистом Лукой. 

Воеводы сил любви. Добродетели 
Что помогает и что мешает человеку подниматься по небесной лестнице? Добродетели и 

страсти. Как растет в человеке доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения 

человека к добру. Что это такое? Какие бывают добродетели, какие – страсти. Как 

научиться бороться со страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? 

Какие из них сильнее? «Доброе сердце - злое сердце» - как понимать это выражение? 

Поэма святителя Иоасафа Белгородского о сражении семи добродетелей и семью грехами. 

Какие добродетели с какими страстями борются? Труд души. Нелегкость духовного 

труда. Рассказ об этом средствами иконописи («Лествица» преподобного Иоанна 

Лествичника) - представление иконы; средствами светской и духовной поэзии. Древо 

талантов-добродетелей христианина. Церковнославянская азбука: слова, обозначающие 

добродетели, - «кротость», «смирение», и др.; выражения: «Знай себя», «Уклонись от зла 

и сотвори благо». 

Непобедимое оружие христиан 
Что чем командует в человеке: дух телом или тело духом? Какими душевными качествами 

проявляется в человеке эта борьба? Всегда ли ведется эта брань? Как и чем укрепляется 
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человек в этой борьбе? Помощники человека в духовной брани. Возможна ли гармония 

(согласие) духовного и телесного в человеке? Чем люди живы? Как Иисус Христос учил 

людей. Духовная пища. О духовном рождении христианина. Блага духовные и 

материальные. О чем христиане прежде всего просили Бога? Рассказ о Марфе и Марии -

ответ на этот вопрос. Размышление о хлебе духовном в поэзии. Церковнославянская 

азбука: «Отче наш». 

Защита святынь. Силы тьмы 
В чем сила человека? Священная история о падении людей-исполинов. Что стало 

причиной их гибели? Страсти гнева, тщеславия, гордости. Проявляются ли они во мне? 

Как с ними бороться? Как зло воевало против святынь? Иконоборчество. Как христиане 

сохраняли иконы. Преподобный Иоанн Дамаскин. Представление иконы: икона Божией 

Матери «Троеручница». Христианские святыни на Святой Земле: храм Воскресения 

Господня. 

Небесные помощники 
Воевода Небесных Сил бесплотных - Архангел Михаил. Чудо Михаила Архангела в 

Хонех. Представление иконы: Архангел Михаил в иконографии разных христианских 

стран. Словарик иконописца: символы цветов в православной иконе. Почитание Небесных 

Сил бесплотных в церковных песнопениях, в русской поэзии, прозе. Храмы, освященные 

в честь Архангела Михаила. Архангельский собор Московского Кремля: история 

создания, архитектура. 

Увенчанные венцами. Христианская семья 
Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая Церковь. 

Добродетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Проявление 

добродетели в жизни святых Царственных страстотерпцев. В чем проявлялась жертвенная 

любовь детей и родителей? Мужество и любовь в последние дни жизни. Представление 

иконы: святые Царственные страстотерпцы. О чем молились Царственные мученики в 

последние дни? Русские поэты - в поддержку их духовных сил. Церковнославянская 

азбука: о почитании родителей, о мужестве - «Заступи в старости отца твоего и не опечаль 

его»; «Премудрость смиренного вознесет главу его». 

Добрый ответ 
Ответственность человека. Почему человек не может справиться со своими недостатками? 

Что ему мешает, что помогает проявить доброе в себе? Смысл Евангельских слов «Дух 

бодр, плоть же немощна». Притча о бесплодном дереве. Рассказ о Страшном Суде. Когда 

человек должен отвечать за свои поступки? Представление иконы: Страшный Суд. 

Церковнославянская азбука: рассказ о красивой буквице «Ж» (Живете) - начертание и 

духовный смысл. 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые». 

Как преображался человек? По ступенькам восхождения. 
Как преображался человек? О чем возвестило людям Рождество Христово? Возвращение 

блудного сына. Святые люди. Как Савл стал апостолом Павлом. Чему учит христиан 

пример святых? Житийная литература. Поэзия. Устное народное творчество. Каких 

святых изображают на иконах? Представление иконы «Собор Всех Святых». 

Церковнославянская азбука: заповедь о любви. «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя». 

Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга. 
Начало подъема по ступенькам духовного преображения. Прообраз - 15 ступеней 

Иерусалимского храма. Путь к святости - путь в Церковь Небесную. Соборность 

(кафоличность) Церкви. Что объединяет всех христиан Церкви Христовой? Каждая 
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ступенька - преодоление какой-то страсти и приобретение христианской добродетели. 

Любимый ученик Христа Иоанн Богослов. Добродетель любви. Представление иконы 

«Святой апостол Иоанн Богослов». Чудо о Гусаре и иконе. Церковнославянская азбука: 

Иоанн Богослов: «Бог есть Любовь». 

Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники. 
Как христианство пришло на Русь. Святая княгиня Ольга. Святой князь Владимир. 

Крещение Руси. Чем отличается эта икона от одноименной картины? Православное 

паломничество. Путешествие по святым местам - Киево-Печерская Лавра. Святые 

Антоний и Феодосии Печерские. Из истории зодчества. Представление иконы: мозаики 

Софийского Собора в Киеве. Словарик иконописца: перспектива, время, цвет, свет в 

иконе. Церковнославянская азбука: слова из текстов урока. 

Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 
Как Илья Муромец богатырем стал. Что он защищал, с чем сражался. Какие христианские 

добродетели почитались на Руси. Христианская добродетель умеренность. Ее проявление 

в жизни людей Руси. Как понимает это качество современный человек? Святой воин, инок 

Киево-Печерской обители. Словарик зодчего. Церковнославянская азбука: «Ищите 

прежде Царства Божия и правды Его». 

Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской. 
О святом князе Александре Невском. Паломничество в Александро-Невскую Лавру. 

Смысл песнопения: «В вере - добродетели, в добродетели - разум, в разуме - воздержание, 

в воздержании - терпение, в терпении - благочестие, братолюбие и любовь». Святой 

Александр Невский на фреске собора Московского Кремля. Житие князя в поэзии. 

Церковнославянская азбука: о словах князя «Не в силе Бог, а в правде». В чем подвиг 

святого князя? 

Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец. 
О святом преподобном Сергии Радонежском в истории Руси. О святых учениках 

преподобного Сергия. Представление иконы: «Видение Сергию множества птиц» 

(фреска). Паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Троице-Сергиева лавра в русской 

поэзии, прозе, религиозной живописи. Храмы лавры. Церковнославянская азбука: 

«Блаженны нищий духом, потому что им принадлежит Царствие Небесное». 

Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 
О святом преподобном Серафиме Саровском. Какую главную христианскую добродетель 

проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему Серафим 

Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям? 

Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной 

иконы. Паломнический маршрут в Серафимо-Дивеевский монастырь. Троицкий собор. 

Канавка Божией Матери. Церковнославянская азбука: «Радость моя, не время нам 

унывать». 

Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 
Что такое страх Господень? Почему мудрый царь Соломон называл страх Господень 

премудростью? Повторение притчи о блудном сыне. Углубление понимания ее смысла: 

отношения человека к Богу - страх раба (выполняющего повеления господина), страх 

наемника (ожидающего оплаты за труды), страх сына (боящегося огорчить отца). Учитель 

кротости и смирения Николай Мирликийский. О почитании святого на Руси. «Микола 

Милостивый ». Почему на Руси святого называют « Миколой » ? Представление иконы: 

«Николай Чудотворец» в житии. Почитание святого Николая Чудотворца, отраженное в 

народном фольклоре, поэзии. Церковнославянская азбука: «Блаженны милостивые, ибо 
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они помилованы будут». Смысл заповеди блаженства в жизни святителя Николая 

Чудотворца. 

Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 
Жертвенная любовь. Любовь Матери. Почему Матерь Божию прославляют как 

Честнейшую Херувим? Крест Христов. Что означает для христиан следование путем 

Христа? Крестопоклонная неделя на Руси. Страстная неделя Великого Поста. 

Апостол Павел о христианской любви. Ее качества. Как христиане поднимаются по 

лестнице Божественной Любви? Почему первая и предпоследняя ее ступеньки - терпение? 

Христианский смысл поговорок «Бог терпел и нам велел», «Терпенье и труд все 

перетрут». Песнопения Пасхального канона и его связь с « Лествицей любви» апостола 

Павла. Церковнославянская азбука: слова - «терновый венец»; песнопение «Кресту 

Твоему поклоняемся, Владыко». 

«Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои». 

Принявший венец победы 
Кто такие герои? Святые и герои. Добрый воин Георгий Победоносец. Представление 

иконы: «Чудо Георгия о змие». Георгиевские кавалеры. Церковнославянская азбука: 

евангельские заповеди в жизни святых - «Любите врагов ваших». Смысл слов из 

песнопения в честь великомученика Георгия: « Посеяв в слезах - пожнешь в веселии ». 

Храмы России, освященные в честь великомученика Георгия Победоносца. 

Доброе имя - в славе моего Отечества 
Наука побеждать полководца-христианина Александра Суворова. Высшие ценности 

человеческой жизни. В чем они? Верность. В чем она? Верность памяти предков. Каких 

своих предков-воинов я знаю? Каких воинов русской истории мы знаем? Как следует 

вести себя человеку: солдату - в бою; детям - с родителями, людьми? Чему полководец 

Суворов учил детей. Поведение девочки и мальчика - христиан. Как дочь Суворова 

относилась к своему отцу. Русские поэты о воинской славе Суворова. Представление 

иконы: святые христианские воины. Святой воин Артемий. Святой Никита Воин. Святой 

Иоанн Воин. Церковнославянская азбука: «Доброе имя лучше многого богатства». 

Россия помнит. Святыни родного края. 
Полководец М.И. Кутузов на Бородинском поле. Защита Отечества. Смоленская икона 

Божией Матери на Бородинском поле. Какую христианскую добродетель проявили 

защитники Отечества? Как был построен храм Христа Спасителя. Надпись на памятных 

медалях Александра III: «Не нам, не нам, но имени Твоему». Ее смысл. История Спасо-

Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Святыни Бородина. Рассказ об иконе «Спас 

Бородинский». Святыни родного края в русской поэзии и музыке: М.Ю. Лермонтов 

«Бородино»; П. И. Чайковский. Молитва Кресту в музыке на религиозную тему. 

Церковнославянская азбука: евангельские истины в жизни людей «Друг ко другу любовь 

прилежную имейте». Можно ли любить врагов (Отечества; своих личных)? В чем 

проявляется эта любовь? 

Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. 
Что такое подвиг? Как его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. 

Новомученики Российские. Что помогало Новомученикам сохранить мужество перед 

лицом злобы? Места скорби и памяти: Соловки, Бутово. Значение слов «Мне отмщение и 

Аз воздам», «В покаянии прими меня, Господи». Как объяснить слова песнопения, 

посвященного Новомученикам: «Новоявленные звезды... Станьте, непобедимые, среди 

нас». Как разрушили храм Христа Спасителя. Добро и зло в душе человека: созидателя -

православного зодчего; разрушителя святынь - вандала. Разрушенные в 30-е годы 

Московские храмы - святыни: Страстной монастырь, Чудов Михаило-Архангельскоий, 
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Вознесенский монастыри и др. Родословное древо памяти Российских родов - 

Новомучеников Российских - эстафета памяти: рода Чичаговых, Олсуфьевых, Бибиковых, 

Оболенских, Тучковых, Гагариных, Шаховских. Исследование. Представление иконы: 

«Собор Новомучеников и Исповедников Российских». Особенность композиции икон 

данной иконографии: соборность, устремленность к Горнему миру, иерархическое 

расположение. Церковнославянская азбука. 

Священный долг. 
Всенародный подвиг. Христианский щит: броня - вера и любовь, шлем - надежда 

спасения. Мужество в защите святынь Отечества. Небесные заступники. Представление 

иконы: Икона Божией Матери «Казанская». Христианские добродетели мужества, веры, 

надежды, любви в поэзии. 

Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным. 
Заступница Усердная. Чудотворные иконы Божией Матери: Казанская, Владимирская, 

Иверская, Смоленская, Почаевская, Донская. История о том, как была спасена Москва от 

войск завоевателя Тамерлана. Словарик иконописца: основные иконографические типы 

изображений Богоматери - Умиление, Одигитрия, Оранта. Церковнославянская азбука: 

слова - Царица Небесная, Честнейшая Херувим. Смысл слов апостола Павла: «Всегда 

радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». О христианских качествах души, 

необходимых для выполнения призыва апостола. Выставка «Мир православной культуры 

в наших рисунках». Тема - «Благодарение». 

Благословение. 
Благословение детей. Смысл благословения. Представление иконы: «Благословение 

детей». Ответственность христиан перед Богом, перед людьми, перед собой. Как 

восстановить и сохранить образ Божий? Может ли живой человек иметь мертвую душу? 

Какими качествами проявляется духовная смерть в человеке? Как христиане понимали 

смерть. «Символ веры» о воскресении. Может ли быть рай на земле? Райское состояние 

души - что это такое? Может ли жизнь быть адом? Какие качества человека 

свидетельствуют о смерти его души? Пробуждение души. Что это такое? Может ли дух и 

душа человека засыпать и просыпаться? Когда это происходит? Слово «Бдение» («Бдите и 

молитесь»), «Всенощное бдение». Почему христиане не боялись смерти? Подвиг воина 

Евгения Родионова. Христианская заповедь любви. Любовь к Богу и ближним - высшая 

христианская добродетель. Церковнославянская азбука: смысл Пасхального песнопения 

«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ». Храм Воскресения Господня. 

Богомудрые учители веры и благочестия. 
Путешествие по святым местам Русской земли. Оптина Пустынь - центр духовной жизни. 

Старчество. Смысл благодарения. Смысл благословения. Святые старцы. Представление 

иконы: «Преподобные Старцы Оптинские». Христианский смысл поговорок 

преподобного Амвросия Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает», «Жить – 

не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем - мое почтение». Оптинские 

страдальцы за Христа. Духовная поэзия и церковные песнопения иеромонаха Василия 

(Рослякова) о родной обители. Почему христиане все события своей жизни сопровождали 

словами «Слава Богу за все»? 

Формы занятий и виды деятельности: беседы, познавательные викторины, экскурсии, 

практическая работа, наблюдение, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

театрализация, ролевые игры, индивидуальная и групповая. 

 

3.Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры». 3 класс 
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3а класс 

Тема Количество часов 

Отечество Небесное. Бог. 7 

Добродетели в жизни христианина 8 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые. 9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 6 

Итого 31 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Отечество Небесное. Бог. 7 

Добродетели в жизни христианина 9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Святые. 9 

Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои. 8 

Итого 33 

 

2.2.3.3.2 Курс внеурочной деятельности «Школа вежливых наук». 

1 класс 

1.  Результаты курса  курса «Школа вежливых наук» в 1 классе. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У ученика будут сформированы: 

 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; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Предметные  результаты. 

В результате прохождения программного материала к концу года обучающиеся научатся/ 

сформируют представление о: 

 отличие понятий «этика» и «этикет». 

 правила вежливости и красивых манер. 

 заповеди и соответствующие притчи 

 уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и 

за другими. 

 соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

 придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

 быть доброжелательными. 

 соблюдать заповеди. 

 сострадать животным, не обижать их. 

 придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 
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 быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

 не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для 

уроков по расписанию. 

 соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

 быть сострадательными к чужому горю 

 не обижать животных и птиц. 

 различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

 уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

 

2.Содержание курса «Школа вежливых наук» в 1 классе. 

1а класс 

Я и моё поведение  

Я люблю свой дом. Умею ли я мириться? Хорошо ли обижаться? Хочу быть щедрым. Как 

научиться быть храбрым? Хорошо ли злиться? 

Я и другие  

Давайте познакомимся. Учимся расставаться. Новенькая. Как поступить? Твёрдое слово 

«нет»! Играть вместе веселее. 

Уроки доброты  

Уважай отца и мать — будет в жизни благодать. Странно, что в мире огромном нет места 

собакам и кошкам бездомным. Не торопись забрать птенца, обдумай помощь до конца. 

Мир украшают деревья, цветы. Любую болезнь лечит доброе слово. Дружба и 

взаимовыручка. 

Уроки вежливости  
Правила поведения в транспорте. Ура! Идём в театр! Идём в гости! Что тебе подарить? Не 

обижайте малышей. Наедине с природой. Правила поведения в лесу. Правила знакомства, 

представления и обращения. Правила извинения и просьбы. Как правильно разговаривать 

по телефону. Поведение в библиотеке и музее. Как вести себя в школе, на переменах. 

Точность, обязательность, аккуратность. 

Уроки Ушинского 

Спор животных. Спор деревьев. Два козлика. Как аукнется, так и откликнется.  Васька. 

Мыши. 

В мире мудрых пословиц  
Не имя красит человека, а его поступки. 

Формы организации занятий:  

 викторина; 

 урок-путешествие;  

 КВН;    

 урок-игра; 

 интегрированное занятие и т.д. 

 

Виды  деятельности:  

 дискуссионное общение; 
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  игра; 

  беседы; 

  решение ситуационных задач и т.д. 
 

1б класс 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 

Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные 

перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за 

столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми. 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, 

семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их 

значения в установлении добрых отношений с окружающими. 

 Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 

отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной), их оценивание. 

Культура внешнего вида. 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила 

опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

О трудолюбии. 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность 

человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного 

отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других 

людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Внешкольный этикет.  

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте). 

 

3.Тематическое планирование курса «Школа  вежливых наук» в 1классе. 

1а класс 

Тема  Кол-во часов 

Я и мое поведение. 6 
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Я и другие 6 

Уроки доброты 7 

Уроки вежливости 11 

Уроки Ушинского 2 

В мире  мудрых пословиц 1 

Итого 33 

 

1б класс 

Тема  Количество часов 

Школьный этикет 8 

Правила общения 11 

Культура внешнего вида 4 

О трудолюбии 6 

Внешкольный этикет 4 

Итого: 33 

 

2.2.3.3.3. Курс внеурочной деятельности «Азбука добра» 

4 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука добра». 

4 класс. 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 

в 4 классе являются следующие качества: 

 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; 

 сформируется эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 планировать, контролировать и выполнять действие; 

 формулировать и обосновывать выводы; 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 аргументации собственных версий и личностной позиции; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметными результатамиизучения курса внеурочной деятельности  «Азбука 

добра» в 4 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 научиться принимать и сохранять учебную задачу; 

 владение умением анализировать и обобщать факты; 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать и обобщать факты; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 научится строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 способность применять понятийный аппарат и приёмы анализа; 

 анализировать и обобщать факты; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

обосновывать выводы ; 

 способность решать творческие задачи; 

 уметь добывать информацию из дополнительных источников; 

 анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы; 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

 анализировать ситуации, формирование понятийного аппарата; 

 уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, иллюстрации; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе; 

 вести конструктивный диалог; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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взаимопонимания; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Азбука 

добра» в 4 классе являются следующие умения: 

 

Обучающий научится: 

 формировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп; 

 различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию; 

 проявлять положительные моральные качества в достойном поведении; 

 способности к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 осознанию обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 воспитанию нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России; 

 развитию нравственного самосознания; 

 укреплению духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука добра» в 4 классе 

 

Культура общения. 

Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в современной 

семье. Вежливый отказ, несогласие. Афоризмы о культуре общения Этикетные 

ситуации. Играем роль воспитанного человека. В мире мудрых мыслей. 
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Самопознание и самовоспитание. 

Познай самого себя. Мои достоинства и недостатки. Значение имени в судьбе человека. 

Мой тип темперамента. Большое значение маленьким радостям. Три ступени, ведущие 

вниз (пагубные привычки). Как я работаю над собой. Афоризмы о самовоспитании. 

Тренинг: Мои сильные и слабые стороны. Внутренняя и внешняя красота человека. 

Тренинг: Загляни в себя. Моё место в жизни. Вверх по лестнице жизни. 

Общечеловеческие нормы нравственности. 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Тренинг: Умей сказать 

«Нет». Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро.Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? 

В трудной ситуации, попытаемся разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся 

благодать». Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Выстраиваем правильное общение друг с другом. Чему мы 

научились на уроках этики. 

Формы организации учебных занятий. 

Беседа, просмотр видеофильма,  групповая работа, урок-дискуссия, тренинги. 

Виды деятельности. 

Опыты, общение, тренинги, беседы  и т.д.  

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 

в 4 классе 

4а класс 

Тема Количество часов 

Культура общения 7 

Самопознание и самовоспитание 13 

Общечеловеческие нормы нравственности 6 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? 5 

Итого 31 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Культура общения 8 

Самопознание и самовоспитание 12 

Общечеловеческие нормы нравственности 7 

Как сердцу высказать себя.  Другому как понять тебя? 8 

Итого 35 

 

2.2.3.4  Курсы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного-направления. 

2.2.3.4.1 Разговор о правильном питании 

1 класс 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании». 1а класс 

 

 Личностными  результатами изучения курса внеурочной деятельности «Разговор 

о правильном питании» в 1 классе являются следующие качества: 

У обучающегося будут сформированы: 

– умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

– умения использовать знания в повседневной жизни; 

– умения в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

делать выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как 

поступить; 

– умения проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

– познавательный интерес к основам культуры питания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания

 необходимости деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни; 

– устойчивого интереса к новым способам познания; 

 

 Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» в 1 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– умение адекватно оценивать правильность выполнения  действия  (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

– умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– допускать существование различных точек зрения и различных

 вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– соблюдать корректность в высказываниях; 

– задавать вопросы по существу; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– владеть монологической и диалогической формой речи. 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- 

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов по 

к/л признаку); 

– подводить под понятие; 

– устанавливать аналогии. 

1 класс – необходимый уровень: 

– отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

– делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать предметы; 

– находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

– называть последовательность простых знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности. 

 

 Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» в 1 классе являются следующие умения: 

 Обучающийся научится: 

– соблюдать гигиену питания; 

– ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, 

ассортимент продуктов); 
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– оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни, с учетом собственной физической 

активности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать правила рационального питания; 

– определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности 

питания в летний и зимний периоды); 

– различать основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, 

витамины и минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 

– корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом 

границ личностной активности; 

– самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится

 наибольшее количество питательных веществ и 

витаминов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» 1 класс 

 

Разнообразие питания. 

Вводное занятие. Если хочешь быть здоров. Из чего состоит наша пища. 

Полезные и вредные привычки питания. 

Полезные продукты питания. 

Самые полезные продукты. Как правильно есть (гигиена питания). 

Удивительное превращение пирожка. 

Режим и правила питания. 

Твой режим питания. Из чего варят каши. Как сделать кашу вкусной. Плох обед, 

коли хлеба нет. Хлеб всему голова. Полдник. Время есть булочки. Пора ужинать. 

Почему полезно есть рыбу. Мясо и мясные блюда. 

Витамины в продуктах. 

Где найти витамины зимой и весной. Всякому овощу – свое время. Как утолить жажду. 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. На 

вкус и цвет товарищей нет. Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Овощи, 

ягоды и фрукты – витаминные продукты. Каждому овощу – свое время. 

Народные праздники, их меню. 

Народные праздники, их меню. Народные праздники, их меню. Как правильно 

накрыть стол. Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом. Щи да каша – 

пища наша. Что готовили наши прабабушки. Игра «Здоровое питание – отличное 

настроение». 

Подведение итогов. 

Формы организации занятий. 

– рассматривание рисунков, фотографий; 

– свободное и тематическое рисование; 

– моделирование и анализ ситуаций; 

– игры, конкурсы, викторины; 

– беседа; 

– иллюстрирование; 

– кулинарная мастерская; 
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– инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах, чтение по ролям; 

– рассказ по картинкам; 

– работа в малых группах и выполнение самостоятельных заданий; 

– экскурсия на кухню школьной столовой; 

– наглядная демонстрация с помощью презентаций; 

– сюжетно - ролевые игры; 

– совместная работа с родителями. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» в 1 классе 
 

1а класс 

Тема Количество часов 

Разнообразие питания 3 

Полезные продукты питания 3 

Режим и правила питания 10 

Витамины в продуктах 9 

Народные праздники , их меню 8 

Итого 33 

 

1б класс 

Тема Количество часов 

Разнообразие питания 3 

Полезные продукты питания 3 

Режим и правила питания 10 

Витамины в продуктах 9 

Народные праздники , их меню 8 

Итого 33 

 

2 класс 

1. Результаты освоения внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании». 2 класс 

 

Личностными результатамиизучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» во 2 классе являются следующие качества: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 осознание и распространение информации о необходимости ведения здорового 

образа жизни; 
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 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оценивание ситуацию на основе общечеловеческих и российских ценностей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Познавательные  

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 формулировать цепочки правил;  

 представлять информацию в различных формах: текст, таблица, схема, план, 

презентация;  

 овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний пищеварительного тракта.  

Регулятивные  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к употребляемой пище, здоровью своему и окружающих;  

 уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения  цели;  

 овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

 умение анализировать и оценивать информацию и результаты собственного труда;  

Коммуникативные  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность, деятельность в группе и 

выступать в роли участника, организатора. 

Предметными результатамиизучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

праильном питании» во  2а классе являются следующие умения: 

 Обучающийся научится: 

 разбираться в основных вопросах правильного и рационального питания;  

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье;  

 давать характеристику особенностям воздействия различных продуктов питания на 

организм человека;  

 представлять и защищать свою работу 

 использовать различный природный материал для изготовления поделок. 

 соблюдать общепринятые правила поведения за столом в семье, в школе, в гостях, 

общественных учреждениях; 

 оценивать свою деятельность, вносить корректировку; 

 контролировать свои действия, адекватно принимать оценку других; 
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 находить выход из стрессовых ситуаций. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять знания о правильном употреблении пищи для сохранения и укрепление 

здоровья;  

 использовать физические упражнения для сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать основы рационального питания и влияние режима питания на 

здоровье; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 составлять индивидуальный режим питания   и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 организовывать и проводить со сверстниками тематические викторины; 

 оказывать первую медицинскую помощь при отравлении, укусах насекомых, 

клещей, змей. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

2 класс 

 

Разнообразие питания. 

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Малознакомые и 

редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их 

профилактика. Викторины, конкурсы  

Гигиена питания и приготовление пищи. 

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки.  

Этикет. 

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. Кухни разных народов. Как 

питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо.   

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания.  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти 

в лесу. Плох обед, если хлеба нет.  Если хочется пить. Значение жидкости для организма 

человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Вкусные и полезные угощения. 

Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни.  

Представление о кулинарных традициях как части культуры народа; расширить 

представление о кулинарных традициях своего народа, своего села. 

Формы организации занятий. 

– рассматривание рисунков, фотографий; 

– свободное и тематическое рисование; 
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– моделирование и анализ ситуаций; 

– игры, конкурсы, викторины; 

– беседа; 

– иллюстрирование; 

– кулинарная мастерская; 

– инсценирование интересных стихов и сказок о продуктах, чтение по ролям; 

– рассказ по картинкам; 

– работа в малых группах и выполнение самостоятельных заданий; 

– экскурсия на кухню школьной столовой; 

– наглядная демонстрация с помощью презентаций; 

– сюжетно - ролевые игры; 

– совместная работа с родителями. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, решение ситуационных задач и т.д. 

 

3.Тематическое планирование внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании». 2 класс 

 

2а класс 

 

Название темы Количество часов 

Разнообразие питания  5 

Гигиена питания и приготовление пищи 10 

Этикет  8 

Рацион питания  6 

Из истории русской кухни 4 

Итого 33 

 

 

2.2.3.4.2 Здоровейка 

2 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровей-ка».  2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в  2 

классе являются следующие качества:  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 о предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в  

2 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
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 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 

уроков). 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в 2 

классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится 

 основным вопросам гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 познакомится с особенностями влияния вредных привычек на здоровье 

младшего школьника; 

 познакомится с особенностями воздействия двигательной активности на 

организм человека; 
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 узнает основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 узнает об особенностях влияния здоровья на успешную учебную 

деятельность;  

 значении физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в 

своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровей-ка» 2 класс. 

 

Вот мы и в школе. 

Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

Витамины наши друзья. 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. 

Соблюдение режима.  

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата. 

Я в школе и дома. 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона. 

Чтоб забыть про докторов. 

Закаливание организма. 

Я и моё ближайшее окружение. 
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Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 

в школе и дома. 

Вот и стали мы на год взрослей. 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего период. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Здоровейка».  

2 класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Вот мы и в школе 1 

Витамины наши друзья 3 

Соблюдение режима 4 

Я в школе и дома 3 

Чтоб забыть про докторов 2 

Я и мое окружение 2 

Все прекрасное вокруг нас 7 

Вот и стали мы взрослей 11 

Итого: 33 

 

2б класс 

Тема Количество часов 

Вот мы и в школе 1 

Витамины наши друзья 3 

Соблюдение режима 4 

Я в школе и дома 3 

Чтоб забыть про докторов 2 

Я и мое окружение 2 

Все прекрасное вокруг нас 7 

Вот и стали мы взрослей 11 

Итого: 33 

 

 

3 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здоровейка».    3класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в  

3 классе являются следующие качества:  

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 вести безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Здоровейка» в  3 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов); 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков); 

Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков); 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета; 
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Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Здоровейка» в 3 

классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 основным вопросам гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 познакомится с особенностями влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

 познакомится с особенностями воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

 узнает основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 узнает об особенностях влияния здоровья на успешную учебную деятельность;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора 

 

 2. Содержание курса внеурочной деятельности «Здоровейка». 3 класс. 

 

Вот мы и в школе. 

 Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

Питание и здоровье. 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

Мое здоровье в мои руках. 
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Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

Я в школе и дома. 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

Чтоб забыть про докторов. 

Закаливание организма; 

Я и моё ближайшее окружение. 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 

в школе и дома; 

Вот и стали мы на год  взрослей. 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего период 

 

2. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Здоровейка». 3 

класс 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Вот мы и в школе 4 

Питание и здоровье 5 

Мое здоровье в моих руках 7 

Я в школе и дома 6 

Чтоб забыть про докторов 4 

Я и мое ближайшее  окружение 4 

Вот и стали мы на год взрослей 4 

Итого 34 

 

2.2.3.4.3 Здоровое питание 

2 класс 

1.Результаты изучения курса внеурочной деятельности «Здоровое питание» во 2 

классе. 

 

Личностные УУД 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

 уважение к своему народу, к своей родине.   

  освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

 оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

  следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
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  определять план выполнения заданий на занятиях внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

 корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в печатных тетрадях: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в книгах и наглядности. 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу.  

  подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план. 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания.  

 находить необходимую информацию в справочной литературе и в словарях. 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые вывод. 

 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

  выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты: 

 

 знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости 

соблюдения гигиены питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; 

 умение определять полезные продукты питания. 

 знание о структуре ежедневного рациона питания; 

 навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 

 умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания. 
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2.Содержание курса «Здоровое питание» во 2 классе. 

 

Разнообразие питания 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи 

 Гигиена школьника.Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё 

ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные 

привычки в питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

Рацион питания, продукты питания  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и 

как приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и 

как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 

Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 

угощения. Составляем меню на день. 

Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ культуры 

питания позволит подвести детей к пониманию того, что составляющей здорового образа 

жизни является правильное питание.  

 

3.Тематическое планирование курса «Здоровое питание» во 2 классе. 

2б класс 

Тема Кол-во часов 

Разнообразие питания. 8  

Гигиена питания и приготовление пищи. 6 

Этикет. 10  

Рацион питания. 7  

Итого 31  

 

3 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Разговор о правильном 

питании». 3 класс 

 

Личностными результатами  изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» в  3 классе являются следующие качества:  

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;     
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 ориентирование в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 составление своего рациона и режима питания с точки зрения 

соответствия  требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной 

активности корректировать несоответствия;    

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 

 умение узнавать изученные объекты и явления живой природы; 

 умение использовать различные справочные материалы (словарь, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; 

умение использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Коммуникативные: 

 умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение строить простейшие монологические высказывания; 

 умение задавать вопросы; 

 умение контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, 

оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» в 3 классе являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и  досуг с использованием средств физической культуры; 

 ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее полезные; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;                                       

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия  требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

 применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы  поведения, обеспечивающие  сохранение и 
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укрепление физического, психологического и социального 

здоровья;                                                     

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

2. Содержание внеурочной деятельности «Здоровое питание». 3б класс 

 

Давайте познакомимся. 
Знакомство с героями из разных городов Лагеря Здоровья. 

Чтение по ролям выполнение самостоятельных заданийрассказ по картинкамигры по 

правилам — конкурсы, викторины.  Подвижные игры на прогулке. Конкурс пословиц о 

зарядке. 

Из чего состоит наша пища. 
Правильное питание – залог здоровья. Секреты здоровой пищи. Культура питания. 

Знакомство с понятиями белки, жиры, углеводы. Различие питания людей разного 

возраста.Влияние продуктов питания  на здоровье человека.Зависимость рациона питания 

от времени. «Пищевая тарелка» спортсмена. 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке. 

Составление режима дня младшего школьника.Знакомство с пословицами о спорте. 

Упражнения утренней зарядки. 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Польза закаливания для человека. Как правильно нужно начинать закаливание. В каком 

возрасте нужно начинать закаляться. 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Подвижные игры дома, в школе и на улице. Рацион питания школьника и спортсмена, в 

чем отличия. Завтрак для спортсмена, составление пищевой тарелки спортсмена. 

Где и как готовят пищу.  

Экскурсия на кухню в школьную столовую. 

Блюда из зерна.  

О продуктах и блюдах приготавливаемых из зерновых культур. Блюда из зерна. 

Составление меню. Викторина «Все из муки».  Польза и вред хлебобулочных 

изделий.Выпечка и ее виды. Когда лучше есть булочки. 

Молоко и молочные продукты. 

Что можно приготовить из молока. Когда лучше употреблять молочные продукты. 

Сколько можно выпить молока. Разговор о пользе и значении ужина. Время ужина. 

Полезное меню для ужина. 

Что можно есть в походе. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Как правильно хранить пищу в походе. Что 

можно брать и что нельзя брать с собой в поход из продуктов питания. 

Вода и другие полезные напитки. 

Сколько воды должен пить человек в сутки. Как часто можно пить. Может ли человек 

обойтись без воды. Могут ли другие напитки заменить воду. Правда ли газированная вода 

очень вредная. Полезна ли минеральная вода для человека. 

Спортивные игры для укрепления здоровья. Любимые игры и виды спорта школьников. 

Что и как можно приготовить из рыбы. 
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Рыба нашего Донского края. Как правильно готовить рыбу. Как часто нужно употреблять 

рыбу. Эстафета поваров. 

Продукты с разными вкусовыми качествами. Все ли продукты должны быть вкусными? 

Дары моря. 

Морские виды рыбы. Какая рыба полезнее для человека. Какие еще морепродукты может 

употреблять в пищу человек. Меню из морепродуктов. 

Кулинарное путешествие по России. 

Культура питания нашей страны. Национальная кухня России. Памятники еде. 

Традиционные блюда семьи школьника.Почему полезно есть овощи и фрукты 

выращенные в России каждый день.  

Спортивное путешествие по России. 

 Спортивная игра «Веселые старты». Спорт и режим питания. Национальные спортивные 

игры России. Знаменитые спортсмены нашей страны. 

Олимпиада здоровья. 

Викторина о здоровом питании и полезных продуктах. 

Форма организации 

Игровая, познавательная. 

Виды деятельности 

Чтение по ролям, выполнение самостоятельных заданий, рассказ по картинкам, игры по 

правилам — конкурсы, викторины 

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Здоровое питание». 

3 б класс 

Название темы Количество часов 

Давайте познакомимся. 2 

Из чего состоит наша пища. 2 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке. 2 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 2 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 2 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 2 

Где и как готовят пищу. 2 

Блюда из зерна. 2 

Молоко и молочные продукты. 2 

Что можно есть в походе. 2 

Вода и другие полезные напитки. 2 

Что и как можно приготовить из рыбы. 2 

Дары моря. 2 

Кулинарное путешествие по России. 1 

Спортивное путешествие по России. 2 

Олимпиада здоровья. 4 

Итого: 33 

 

3б класс 

Название темы Количество часов 

Давайте познакомимся. 2 
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Из чего состоит наша пища. 2 

Здоровье в порядке-спасибо зарядке. 2 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 2 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 2 

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 2 

Где и как готовят пищу. 2 

Блюда из зерна. 2 

Молоко и молочные продукты. 2 

Что можно есть в походе. 2 

Вода и другие полезные напитки. 2 

Что и как можно приготовить из рыбы. 2 

Дары моря. 2 

Кулинарное путешествие по России. 1 

Спортивное путешествие по России. 2 

Олимпиада здоровья. 4 

Итого: 33 

 

4 класс 

1. Результат освоения внеурочной деятельности «Здоровое питание» 4 класс. 

 

Личностные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Здоровое 

питание» в 4 классе. 

У учащегося будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 осознание и распространение информации о необходимости ведения здорового 

образа жизни; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

 оценивание ситуацию на основе общечеловеческих и российских ценностей; 

 навыки оказания бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение использовать знания в повседневной жизни; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор 

(при поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

 познавательный интерес к основам культуры питания. 

Метапредметные результатыизучения курса внеурочной деятельности «Здоровое 

питание» в 4 классе. 

Регулятивные УУД: 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
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оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 формулировать цепочки правил;  

 представлять информацию в различных формах: текст, таблица, схема, план, 

презентация; 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к употребляемой пище, здоровью своему и окружающих;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения цели;  

 овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

 умение анализировать и оценивать информацию и результаты собственного труда;  

Познавательные УУД: 

Учащийся научиться: 

 узнавать изученные объекты и явления живой природы; 

 использовать различные справочные материалы для поиска необходимой 

информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе; умение 

 использовать их для объяснения необходимости здорового питания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассчитывать свой рацион питания в случае изменения своей нагрузки или образа 

жизни; 

 используя традиционные источники питания и минимум затрат формировать 

рациональное здоровое меню, которое отвечает всем     требованиям гигиены и 

возрастной физиологии; 

 развивать свои познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

правил формирования здорового образа жизни; 

 основным оставляющим в исследовательской деятельности : умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научиться: 

 планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою деятельность; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 строить простейшие монологические высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёров при работе в группах и парах, оказывать 

необходимую взаимопомощь. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 организовывать самостоятельную деятельность, деятельность в группе и выступать 

в роли участника, организатора.  

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности «Здоровое 

питание» в 4 классе. 

Учащийся научится: 

 разбираться в основных вопросах правильного и рационального питания; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье;  

 давать характеристику особенностям воздействия различных продуктов питания на 

организм человека;  

 представлять и защищать свою работу 

 использовать различный природный материал для изготовления поделок. 

 соблюдать общепринятые правила поведения за столом в семье, в школе, в гостях, 

общественных учреждениях; 

 оценивать свою деятельность, вносить корректировку; 

 контролировать свои действия, адекватно принимать оценку других; 

 находить выход из стрессовых ситуаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять знания от правильного употребления пищи для сохранения и укрепление 

здоровья;  

 использовать физические упражнения для сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать основы рационального питания и влияние режима питания на 

здоровье; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 составлять индивидуальный режим питания   и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 организовывать и проводить со сверстниками тематические викторины; 

 оказывать первую медицинскую помощь при отравлении, укусах насекомых, 

клещей, змей. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности «Здоровое питание». 4 класс 

3.  

Здоровье — это здорово. 

Развитие у учащихся представления о здоровье как одной из важнейших жизненных 

ценностей.Формирование представления о роли человека в сохранении и укреплении 
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собственного здоровья. Обобщение имеющихся у учащихся знаний о роли правильного 

питания для здоровья человека, развитие представления о правильном питании как одной 

из составляющих здорового образа жизни. Развитие умения оценивать характер своего 

питания, его соответствие понятию «рациональное», «здоровое». 

Основные понятия: здоровье, здоровый образ жизни, привычки, характер, поведение, 

правильное питание. 

Продукты разные нужны, продукты разные важны. 
Расширение осведомленности учащихся о различных пищевых веществах (белках, жирах, 

углеводах), их роли и значении для организма, а также роли витаминов и минеральных 

веществ. Развитие представлений учащихся о продуктах — основных источниках белков, 

жиров и углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Развитие представления о 

важности разнообразия в рационе питания человека. Формирование готовности и умения 

анализировать свой рацион питания с точки зрения его соответствия принципам 

правильного питания. Основные понятия: пищевые вещества, белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, рацион. 

Режим питания. 
Дальнейшее развитие представлений учащихся о роли режима питания для здоровья 

человека. Знакомство учащихся с различными вариантами организации режима питания. 

Формирование готовности соблюдать режим питания, формирование умения планировать 

свой день с учетом требований к режиму питания. Основные понятия: режим питания, 

варианты режима питания, регулярность, «пищевая тарелка». 

Энергия пищи. 
Формирование представления о пище как источнике энергии для организма, знакомство 

учащихся с понятием «энергетическая ценность» пищи. Формирование представления об 

энергетической ценности различных продуктов питания. Развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия весу, росту, возрасту, образу жизни человека. 

Расширение представления о том, как питание может повлиять на внешность человека. 

Основные понятия: калория, калорийность, энергия пищи, высококалорийные и 

низкокалорийные продукты. 

Где и как мы едим. 
Дальнейшее развитие знаний учащихся о правилах гигиены питания, формирование 

готовности соблюдать правила гигиены во время еды вне дома. Развитие представления о 

структуре общественного питания. Расширение представления о преимуществах 

полноценного питания и вреде питания «всухомятку». Формирование готовности 

соблюдать осторожность при использовании в пищу незнакомых продуктов, а также 

продуктов, которые могут быть испорчены. Основные понятия: сфера общественного 

питания, гигиена питания, режим питания. 

Ты — покупатель. 
Расширение представлений учащихся о видах торговых предприятий, где могут быть 

приобретены продукты питания. Формирование знаний о правах и обязанностях 

покупателя, поведении в сложных ситуациях, возникающих при совершении покупки. 

Формирование умения читать и использовать информацию, приведенную на упаковке 

продукта. Основные понятия: покупатель, потребитель, торговля, права, обязанности. 

Ты готовишь себе и друзьям. 
Формирование готовности помогать старшим при приготовлении пищи дома, освоение 

практических навыков, связанных с приготовлением пищи. Знакомство с правилами 

безопасного поведения на кухне. Развитие представления о правилах этикета, 
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обязанностях гостя и хозяина. Дальнейшее освоение навыков сервировки стола. Основные 

понятия: бытовая техника, кулинария, гостеприимство, сервировка, этикет. 

Кухни разных народов. 
Знакомство учащихся с факторами, которые влияют на особенности национальных 

кухонь. Формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении 

полноценным питанием жителей той или иной местности. Развитие представления о том, 

как связаны национальные кулинарные традиции и культура народа.  Формирование 

чувства уважения и интереса к истории и культуре других народов. Основные понятия: 

кулинарные традиции и обычаи, история кулинарии, культура. 

Кулинарная история. 
Формирование представления об истории кулинарии как части истории культуры 

человечеств. Расширение представления о традициях и культуре питания. Развитие 

кругозора учащихся, их интереса к изучению истории. Развитие умения самостоятельно 

находить необходимую ин формацию, связанную с историческими событиями. Развитие 

интереса к чтению. Основные понятия: история, культура, кулинария. 

Как питались на руси и в россии. 
Расширение знаний школьников об истории кулинарии, обычаях и традициях своей 

страны.Развитие представления о традициях и обычаях питания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья.Формирование чувства гордости и уважения к 

истории и культуре своей страны, пробуждение интереса к ее изучению. Развитие 

интереса к самостоятельной работе с информационными источниками. Основные 

понятия: кулинария, кулинарные обычаи и традиции, культура, история. 

Необычное кулинарное путешествие. 
Развитие представления о связях кулинарии с различными сторонами и аспектами жизни 

человека. Развитие представления о правильном питании как составляющей культуры 

здоровья человека. Развитие культурного кругозора учащихся, формирование интереса к 

различным видам искусства. Пробуждение интереса к творческой деятельности, чтению. 

Основные понятия: кулинария, искусство, живопись, литература, музыка. 

Форма организации 

Игровая, познавательная. 

Виды деятельности 

Чтение по ролям, выполнение самостоятельных заданий, рассказ по картинкам, игры по 

правилам — конкурсы, викторины 

 

4. Тематическое планирование внеурочной деятельности «Здоровое питание».            

4 класс 

 

4а класс. 

Название темы Количество часов 

Здоровье – это здорово. 4 

Продукты разные нужны, продукты разные важны. 3 

Режим питания. 1 

Энергия пищи. 3 

Где и как мы едим. 2 

Ты-покупатель. 3 

Ты готовишь себе и друзьям. 3 

Кухни разных народов. 2 
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Кулинарная история. 3 

Как питались на Руси в России. 4 

Необычное кулинарное путешествие. 8 

Итого 33 

 

4б класс 

Название темы Количество часов 

Здоровье – это здорово. 4 

Продукты разные нужны, продукты разные важны. 3 

Режим питания. 1 

Энергия пищи. 3 

Где и как мы едим. 2 

Ты-покупатель. 3 

Ты готовишь себе и друзьям. 3 

Кухни разных народов. 2 

Кулинарная история. 3 

Как питались на Руси в России. 4 

Необычное кулинарное путешествие. 8 

Итого 33 

 

2.2.3.4.4 Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

3 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 3 класс 

 

Личностные результаты: 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.              

 Метапредметными результатами:  
программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  
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 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку); ̶ подводить под понятие; 

 Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 научаться договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  
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 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, активный отдых, оздоровительные упражнение 

Формы организации: 

 самостоятельные игры; 

 беседа; 

 групповое занятие; 

 физминутки; 

 эстафеты; 

 упражнения на расслабление мышц; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 3 класс 

 

Русские народные игры  

включают в себя знакомство с играми своего народа, развитие физических способностей 

учащихся, координацию движений, силу и ловкость. Воспитание уважительного 

отношения к культуре родной страны. 

Игры различных народов.  

Знакомство с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. Развитие 

силы, ловкости и физические способности. Воспитание толерантности при общении в 

коллективе. 

Подвижные игры.  

Совершенствование координации движений. Развитие быстроты реакции, 

сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

Эстафеты. 

 Знакомство с правилами эстафет. Развитие быстроты реакций, внимание, навыки 

передвижения. Воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к сложному, 

а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным способностям. 

Форма организации 

Игровая, познавательная. 

Виды деятельности 

Чтение по ролям, выполнение самостоятельных заданий, рассказ по картинкам, игры по 

правилам — конкурсы, викторины. 

 

4. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Подвижные 

игры». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Кол-во часов 

Русские народные игры 5 

Игры различных народов 10 

Подвижные игры 15 

Эстафеты  4 

Итого  34 
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3б класс 

 

4 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 4 

класс 

Универсальные УД: 
 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

 снижение заболеваемости; 

 формировать физические качества; 

 воспитывать культуру общения; 

 воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

 сблизить и сплотить детский коллектив; 

 развивать самооценку у младших школьников; 

 научить анализу собственных действий и поступков; 

 научить планированию действий; 

 развивать устную речь учащихся; 

 развивать творческие способности; 

 привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные результаты: изучения курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» в 4 классе являются следующие качества: 

Регулятивные УУД: 

 умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

 проявлять познавательную инициативу; 

Тема Кол-во часов 

Русские народные игры 5 

Игры различных народов 10 

Подвижные игры 15 

Эстафеты  4 

Итого  34 
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

 проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

 учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
 научатся самостоятельно выбирать нужную информацию. 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргумент. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игри 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

 Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры». 4 класс 

 

Бессюжетные игры. 
Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного 

раздела, дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля. 

Игры-забавы. 

 Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, 

выполнить движение с закрытыми глазами) 

Народные игры. 
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Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, 

шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто сопровождаются 

считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает 

детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

Любимые игры детей. 
Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят игру. 

Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, активный отдых, оздоровительные упражнение 

Формы организации: 

- самостоятельные игры; 

- беседа; 

- групповое занятие; 

- физминутки; 

- эстафеты; 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»      

4 класс 

 

4а класс 

Тема Кол-во часов 

Бессюжетные игры 10 

Игры-забавы 7 

Народные игры 7 

Любимые игры детей 7 

Итого 31 

 

4б класс 

Тема Кол-во часов 

Бессюжетные игры 10 

Игры-забавы 7 

Народные игры 7 

Любимые игры детей 7 

Итого 31 

 

2.2.3.4.4 Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

3 класс 

4 класс 
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2.2.3.5. Курсы внеурочной деятельности общекультурного направления. 

2.2.3.5.1 Курс внеурочной деятельности «Доноведение» 

1. Результаты освоения курса внеурочной  деятельности  «Доноведение»  4 класс 

Личностными результатами  изучения предмета «Доноведения »  в 4 классе являются 

следующие качества:  

 анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Доноведения »  в 4а классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

 составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

 оценивать собственные знания и умения; 

 доводить дело до конца 

 

Познавательные УУД:  

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том 

числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту 

Ростовской области как источник информации; 

 проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал.  

 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. 
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Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, 

со старшими родственниками, местными жителями. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности  «Доноведение»  

в 4 классе являются следующие умения: 

 

Обучающийся научится: 

 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-

4 названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры 

(3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия 

каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города 

(села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

Моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

 составлять план исследований и проектов. 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Доноведение ». 4 класс 

 

Я и окружающий мир 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции 

Человек и природа 
 Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского 

края.  
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Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве.  

Полезные ископаемые каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём).  

Яркие страницы истории земли Донской  

Петр I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. Платов 

Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны.  Казаки – 

люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. Дон в 

годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской 

земле. Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгодонск. Летопись городов.  

 Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Виды деятельности: 

Дискуссионное общение, игра, беседы, активный отдых, оздоровительные упражнение 

Формы организации: 

- самостоятельные игры; 

- беседа; 

- групповое занятие; 

- физминутки; 

- эстафеты; 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Доноведение». 4 

класс 

 

4а класс 

Тема Количество часов 

Я и окружающий мир  2 

Человек и природа  5 

Яркие страницы истории земли Донской 22 

Жизнь на Дону  4 

Итого 33 

 

4б класс 

Тема Количество часов 

Я и окружающий мир  2 

Человек и природа  5 

Яркие страницы истории земли Донской 22 

Жизнь на Дону  1 

Итого 30 
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2.2.3.5.2. Волшебный карандаш 

1 класс 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш». 

1класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Волшебный карандаш »  в 1 классе 

являются следующие качества:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Волшебный карандаш »  в 

1классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

   совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 



384 
 
 

 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделий; 

б). оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях         

изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а). учиться планировать свою работу в группе; 

б). учиться распределять работу между участниками проекта; 

в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения программы «Волшебный карандаш» является 

формирование следующих знаний и умений: 

Обучающийся научится: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

 использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

 передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее 
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равных им, но удаленных и т.д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и 

др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного 

контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш ».   1 класс 

 

Основы рисунка. 

Выразительные средства линии 

Основы цветоведения.  

Три основных цвета.Маковое поле (красный, зелёный цвет) Бабочка (фиолетовый, синий, 

белый)  

Орнамент. Стилизация   
Геометрический орнамент Растительный орнамент   Орнамент с животными.  

Основы декоративно-прикладного искусства  Народные промыслы:   Городец Хохлома  

Гжель  Филимоновская  игрушка. 

Жанры изобразительного искусства. 

Пейзаж. Натюрморт. Пейзаж. Анималистический жанр. 

Тематическое рисование. Сказка. Выполнение рисунков любимых сказочных 

персонажей. 

Формы  организации. 

Творческая гостиная, познавательные игры, конкурсы, проекты. 

Виды деятельности. 

Практическая деятельность, а также игровая, познавательная: упражнения, развлечения - 

загадки, ребусы, индивидуальная и  коллективная работа и т.д. 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельной «Волшебный 

карандаш».  

1б класс 

Тема Количество 

часов 

Основы рисунка 3 

Основы цветоведения 3 

Орнамент .Стилизация 6 

Основы декоративно-прикладного искусства 8 

Жанры изобразительного искусства 8 

Тематическое рисование 5 

Итого 33 
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3 класс 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебный 

карандаш». 3 класс 

 

Личностными результатами  изучения предмета «Волшебный карандаш »  в 3 классе 

являются следующие качества:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Волшебный карандаш»  в 3 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

   совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 
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 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 пользоваться языком изобразительного искусства: 

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделий; 

б). оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях         

изобразительного искусства и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: 

а). учиться планировать свою работу в группе; 

б). учиться распределять работу между участниками проекта; 

в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения программы «Волшебный карандаш» является 

формирование следующих знаний и умений: 

 

Обучающийся научится: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 

прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

- использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

- использовать навыки компоновки; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

- передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание 

более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее 

равных им, но удаленных и т.д.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 



388 
 
 

 

- применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь 

и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного 

контура; 

- менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

- лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-   составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш ». 3 а 

класс 

 

Основы рисунка. 

Выразительные средства линии. 

Основы цветоведения. 

Три основных цвета. Маковое поле (красный, зелёный цвет). Бабочка (фиолетовый, синий, 

белый) 

Орнамент. Стилизация. 

Геометрический орнамент. Растительный орнамент. Орнамент с животными. 

Основы декоративно-прикладного искусства  
Народные промыслы: Городец. Хохлома. Гжель. Филимоновская  игрушка. 

Жанры изобразительного искусства. 

Пейзаж. Натюрморт. Пейзаж. Анималистический жанр. 

Тематическое рисование. 

Сказка. 

 

4. Тематическое планирование курса внеурочной деятельной «Волшебный 

карандаш». 3 класс 

 

3а класс 

Тема Количество часов 

Основы рисунка 3 

Основы цветоведения 3 

Орнамент .Стилизация 3 

Основы декоративно-прикладного искусства 6 

Жанры изобразительного искусства 9 

Тематическое рисование 10 

Итого 34 

 

3б класс 

Тема Количество часов 

Основы рисунка 3 

Основы цветоведения 3 

Орнамент. Стилизация 6 
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Основы декоративно-прикладного искусства 6 

Жанры изобразительного искусства 9 

Тематическое рисование 2 

Итого 29 

 

2.2.3.5.3 Курс внеурочной деятельности « Умелые руки» 

2 класс 

1. Результаты освоения курсавнеурочной деятельности «Умелые руки».  

2а класс 

Личностные УУД. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

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

культурному наследию. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

на эстетическом уровне; 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  
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 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте;  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 подводить под понятие;  

 устанавливать аналогии;  

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

   владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые руки». 2класс 

 

Поделки из природного материала  

Вводный урок. Правила поведения. Правила техники безопасности.Сбор природного 

материала (экскурсия).Поделка «Ежик» из семечек и пластилина.Поделка «Кораблик» из 
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грецких орехов.Экскурсия«Наблюдение за природой, осенним пейзажем». Аппликация из 

листьев «Природа осенью» 

Лепка из пластилина . 

Поделка из пластилина «Мышка и сыр». Поделка из пластилина «Ежик с яблоком. 

Поделка из пластилина «Подставка под яйцо». Поделка из пластилина «Подставка под 

свечу» 

Работа с бумагой  

Экскурсия «Наблюдение за природой, зимним пейзажем». Поделка «Ёлочка» из салфеток. 

Ёлочная игрушка «Ангел».Отрывная аппликация «Природа зимой».Поделка «Цветы» из 

салфеток.Изготовление панно к 8 марта. 

Поделки из подручных средств. 

Транспорт из коробок.Аквариум из коробки.Экскурсия «Наблюдения за природой 

весной». Подставка под карандаши 

Аппликация из текстильных материалов 

Аппликация из нарезанных ниток. Аппликация из ткани. Аппликация из связанной нити 

(по выбору детей). 

Пластилинография 

Разноцветный зонтик. Дымковские узоры. Замок доброго волшебника. Весёлый клоун. 

Создание коллективной композиционной картины «Цветочный луг». Мозаика Русалочка. 

Виноградная гроздь. 

Коллаж 

Коллаж из бумаги, подручных средств. В лесу. Коллаж из бумаги и крупы. Мой двор 

Коллаж из бумаги и ткани. Коллаж из бумаги, ткани, природного материала. Летние 

каникулы 

Формы организации учебных занятий. 

Беседы , викторины, конкурсы, выставки, коллективное творчество. 

Виды деятельности. 

Дискуссионное общение, игра, беседы, коллективное творчество и т.д. 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умелые руки». 2 

класс 

 

2а класс 

Тема Количество часов 

Поделки из природного материала 12 

Лепка из пластилина 10 

Аппликация из бумаги  11 

Поделки из подручных средств 9 

Аппликация из текстильных материалов 6 

Пластилинография 12 

Коллаж 8 

Итого 68 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 
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Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения МБОУ СОШ № 3. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, проекта Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, УМК «Школа России», с учетом опыта реализации воспитательной 

работы МБОУ СОШ № 3. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

    Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования МБОУ СОШ №3 направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

    В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

    Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной  позиции. 

   Программа содержит:  

Планируемые результаты воспитания,  формируемые ценностные ориентации, 

социальные компетенции, модели поведения младших школьников; 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры, по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

    

  Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально  педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

    

    Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

   

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

       

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

  Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

  Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ Направление 

 

Ценности 

1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание. Правовое воспитание. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

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. 

Правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, 
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электоральная культура. 

2.  Нравственное и духовное воспитание. 

Воспитание семейных ценностей.  

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание. Формирование 

коммуникативной культуры. 

Воспитание нравственных чувств,  

этического сознания. 

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, 

толерантность. 

Семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

Русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

3.  Физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности и пропаганда ПДД. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Культура безопасности.  

 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт. 

Безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и 

техногенной среде. Безопасное поведение на 

улице, дороге. 

4.  Художественно - эстетическое 

воспитание Культуротворческое и 

эстетическое воспитание.  Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, коммуникативной 

культуры. 

Красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Душевная и физическая красота человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 

5.  Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству. 

Интеллектуальное воспитание.  

Воспитание трудолюбия, творческого 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в 
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отношения к учению, 

интеллектуальной деятельности, 

труду, жизни. 

коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

 Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний.  

6.  Экологическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 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. 

 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно  нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, то есть 

те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие базовые 

ценности: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 Содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по направлениям духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 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. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 



401 
 
 

 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Программа духовно  нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

реализуется в рамках урочной (УМК «Школа России» 1 - 4 класс), внеурочной и 

внешкольной формах деятельности младших школьников, а также социальных и 

культурных практиках. 

        Содержание воспитательной работы в МБОУ СОШ № 3 строится на алгоритме: 

осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные 

задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, 

способные развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные 

ценности в свой внутренний мир.  

         Школьная жизнь изобилует пассивными, активными и интерактивными формами 

воспитания: беседы, лекции, КТД, проекты, плановые мероприятия и спонтанно-

возникшие ситуации, главным является то, что, находящийся рядом с ребёнком, взрослый 

должен помочь ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное педагогическое в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности.  

          Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на 

их основе.  

1) Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший 

школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет 

использовать её для оценки смоделированной ситуации. Ценность должна 

приниматься внутренним миром ребёнка.  
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2) Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения 

(ценностей).  

 Большинство дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на 

доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, 

помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 

ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и 

наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские отношения, 

основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой личностный 

выбор педагога, и только он, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

      В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые 

принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 

классные часы, специальные уроки и т.п.) Эти мероприятия можно использовать для двух 

важных педагогических действий:  

 моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы 

можем планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, 

искать выход из затруднительной ситуации. либо, анализируя какой-либо 

кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, 

использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 

нравственное решение подобной речевой ситуации.  

 осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что 

плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит 

вести себя в дальнейшем. тогда вместо чтения нотации о правильном поведении 

мы получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

по направлениям воспитательной работы. 

 

1. Направление  - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека реализуется в урочной деятельности 

при изучении обучающимися учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», курсов внеурочной деятельности: «С чего начинается Родина», 

«Школа общения». 

 

УМК «Школа России» 1- 4 класс. 
«Литературное чтение»:  

1 класс: «Я и мои друзья», «Родина», «Страна далекого детства», «Великие русские 

писатели». 

2 класс: «Я и мои друзья»,  «Русские писатели», «Люблю природу русскую. Осень»,  

«Люблю природу русскую. Зима», «Люблю природу русскую. Весна», «Писатели – детям» 

«Окружающий мир»:  

1 класс: «Путешествие», «Страницы истории Отечества». 

2 класс: «Где мы живем?» «Родная страна». «Город и село». «Природа и рукотворный 
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мир», «Путешествия». 

 

3 класс 4 класс 

Изучение символики Российской Федерации и Ростовской области 

Загадки Российской символики. 

Уроки истории Отечества «Матушка 

Москва – золотая голова» (видеофильм). 

Красота и чистота вокруг меня. 

Герб и гимн России как произведения 

искусства. Герб Ростовской области, 

история создания и его символы.  

Экскурсия по городу 

Ростову-на-Дону. 

Составление альбома «Моя область – самая 

лучшая» 

Викторина «Кто лучше знает свою 

область» 

Школа правовых знаний 

Игра «Имею право», посвященная Дню конституции 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок «Ваши права, дети» 

Конвенция о правах ребенка. 

Твоя Россия. 

Мы и закон. 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Про великих и знаменитых 

Поэтический час «Только доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники земли Русской». 

Русь державная православная.  Ростовская область – многонациональная область. 

Народная национальная одежда. Конкурс 

народного костюма «Бабушкин сундук» 

Аукцион народной мудрости. 

Посещение в Городском краеведческом 

музее зала этнографии. 

Экологическая викторина. 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная 

реликвия». 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве  

ростовских  композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

 

    Данное направление реализуется через участие учеников в военно-спортивных играх, 

состязаниях, встречи с воинами запаса, беседы с ВВО, тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Неделя безопасности», «День народного 

единства», «День Неизвестного Солдата», «День Героев Отечества», «Дни воинской славы 

«День Конституции Российской Федерации», месячник военно-патриотического 

воспитания, «День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы», «День Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 г.г.», «День славянской письменности и культуры» 

знакомство с историей и достопримечательностями Ростовской области и Октябрьского 

района, экскурсии в музеи, участие в общешкольных, районных, региональных и 

всероссийских конкурсах, акциях: «Внимание, дети», «День правовых знаний», 

«Всероссийский урок безопасности в сети Интернет», «Дети России – солдатам 

Отечества», «Тематический урок ОБЖ».  

 

2. Направление «Человек. Семья. Общество» - воспитание нравственных чувств и 

этического сознания реализуется в урочной деятельности при изучении 
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обучающимися учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», курсов внеурочной деятельности: «ОПК» (Основы православной 

культуры), «Школа общения». 

 

УМК «Школа России» 1- 2 класс 
«Литературное чтение»: 

1 класс: «Страна далекого детства», «Из детских журналов», «О братьях наших 

меньших». 

2 класс: «И в шутку, и всерьез», «Писатели - детям», «Литература зарубежных стран». 

«Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков». «О братьях наших меньших». «Из детских журналов» 

 «Окружающий мир»:  

1 класс: «Где мы живем?», «Современная Россия». 

2класс: «Общение». «Наша дружная семья». Проект «Родословная». «В школе». 

«Правила вежливости». «Ты и твои друзья». «Мы – зрители и пассажиры». 

 

3-й класс 4-й класс 

Откровенный  разговор «Что в школе 

хорошо, а что мне не нравится?» 

Откровенно «Хорошо ли мне в школе, 

школе от меня?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности учащегося). 

Конкурс рисунков «Моя школа» Конкурс сочинений о школе. 

Родительское собрание «Не тревожиться, а 

удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в 

ответе за то, что делают наши дети?» 

Школа этики «Хорошие манеры» 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты разговариваешь? 

Когда вам люди говорят спасибо? 

«Я человек, но какой?» 

Экслибрис «Портрет друга»  

Этическая  грамматика «До дружбы надо 

вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

«Доброе братство лучше богатства» 

Тайны хорошей памяти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать вежливым 

человеком?» 

Наука отдыхать. Остановись, подумай. 

Тест-бюро «Познай себя». 

Учение на каждый день. 

 

Организация коммуникативных тренингов и игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Живая газета «Трудно ли быть мамой?» 

Будем заботиться о младших. 

Составление родословной. 

Откровенный разговор «Старость – всегда 

слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в культуре народов России. 

Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-

нравственному воспитанию в семье 

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 



406 
 
 

 

 

Данное направление реализуется через подготовку и проведение праздников «День 

знаний», «Международный День Учителя», «Международный день школьных 

библиотек», «День матери  в России», «День пожилого человека», «Международный 

женский день – 8 марта», экскурсии по Октябрьскому району, посещение храмов и 

церквей, театров и концертов,  участие в муниципальных программах, проведение 

тематических классных часов, выставок.  

 

3. Направление «Труд и интеллект» - воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни реализуется в урочной деятельности при 

изучении обучающимися учебных предметов: «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», курса  внеурочной 

деятельности «Развитие познавательных способностей». 

 

УМК «Школа России» 1- 2 класс. 
«Литературное чтение»: 

1 класс:  «Устное народное творчество», «Русские писатели – детям», «Собирай по ягодке 

– наберешь кузовок», «Делу -  время, потехе -  час».  

2 класс: :  «Устное народное творчество», «Русские писатели – детям», «Из детских 

журналов», «И в шутку, и всерьез». 

«Окружающий мир»: 

1 класс: «Родной край – часть большой страны», «Общение». 

2 класс: «Жизнь города и села», «Что такое экономика». «Из чего что сделано». «Как 

построить дом». «Какой бывает транспорт». «Культура и образование». «Все профессии 

важны». «Проект «Профессии».  

 

  

3 класс 4 класс 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

«Кем я буду, когда вырасту?» Почему так говорят «Делано наспех – 

сделано  на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 

Конкурс «Самая лучшая классная комната» 

Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление книжек-самоделок для малышей. 

«Зимняя фантазия» - украсим наш двор.  

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, 

населяющих Ростовскую область 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле). 

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление фонариков Объемные игрушки 



407 
 
 

 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки  «Умелые руки» «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур 

народов Ростовской области 

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя область.  Моя 

Россия». 

 

Данное направление реализуется через участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, конференциях школьного уровня, выпуск тематических газет, экскурсии на 

производственные предприятия Октябрьского района, пожарные части и другие 

,тематических  мероприятий, декада профориентации, организацию общественно-

полезного труда, уборку территории. 

 

4. Направление «Здоровье и безопасность» -  формирование ценностного  отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни реализуется в урочной деятельности при 

изучении обучающимися учебных предметов: «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», курсов  внеурочной деятельности: 

«Разговор о правильном питании», «Шахматы, шашки». 

 

УМК «Школа России» 1- 2 класс. 
«Литературное чтение»: 

1 класс:  «По страницам детских журналов», «Делу -  время, потехе -  час».  

2 класс: «Из детских журналов», «И в шутку, и всерьез», «Писатели - детям» 

«Окружающий мир»:  

1 класс: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

2 класс: « Здоровье и безопасность». «Строение тела человека». «Если хочешь быть 

здоров». «Берегись автомобиля! Школа пешехода». «Домашние опасности». «Пожар». 

«На воде и в лесу». «Опасные незнакомцы». 

 

  

3 класс 4 класс 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Как живет организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и царапины. Диспут «Что 

может человек?» Смотрим телевизор. 

Уроки семьи … (Час общения с родителями 

о ЗОЖ).  

Конкурс полезных советов «Здоровье – 

главное богатство». Как одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча с врачом-наркологом 

«Губительная сигарета». 

Встреча с врачом-наркологом «Наркомания 

– катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 
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«Если тебе предложили сигарету?» «Ты оказался в дурной компании!» 

Родительское собрание 

«Культура семейная и культура 

физическая». 

«К здоровому образу жизни». 

Игротерапия.  Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований 

«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Доволен ли ты собой?» Тест «Ты и твой характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Опасная сладость злых чувств. Как оберегать свою душу от дурного. 

Этические беседы:  

Не будь равнодушным Ты против лжи, нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

Конкурс «Здоровье и дружная семья».  

 

   Данное направление реализуется через организацию внешкольной деятельности 

учащихся: «Дней здоровья», декаду «За здоровый образ жизни»,  «Месячника 

правильного питания», спортивные игры, конкурсы, состязания, эстафеты  («Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее»),  экскурсии, походы 

на природу, беседы с врачом, тематические классные часы «Уроки здоровья». 

 

5. Направление «Экология» - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) реализуется в урочной  деятельности 

при изучении обучающимися учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», «Технология». 

 

УМК «Школа России» 1- 2 класс. 
«Литературное чтение»:  

  1 класс: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю природу русскую», «Литературные   

сказки». 

2 класс: «Люблю природу русскую. Осень»,  «Люблю природу русскую. Зима», «Люблю 

природу русскую. Весна.», «Писатели – детям» 

«Окружающий мир»: 

1 класс: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа». 

2класс. Природа. «Неживая и живая природа». «Явления природы». «Что такое погода». 

«В гости к осени». «Звездное небо». «Заглянем в кладовые земли». «Про воздух и про 

воду». «Какие бывают растения». «Какие бывают животные». «Невидимые нити». 

«Дикорастущие и культурные растения». «Дикие и домашние животные». «Комнатные 

растения». «Животные живого уголка». «Про кошек и собак». «Красная книга». «Будь 

природе другом». 

 

3 класс 4 класс 
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Работа школьного «радио» 

«Кто любит труд того люди чтут» «Счастье не в воздухе вьется, а трудом 

достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – 

техническая семья» 

Мы – друзья птиц 

Праздник птиц. Конкурс «Лучший домик для птиц». 

Экскурсии в детские клубы,  Центр  детского творчества, с целью популяризации сети 

кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия в  парк 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. Проектно-исследовательская деятельность: «Какие 

семена всходят быстрее?», «Овощные культуры», «Злаки», «Бобовые культуры». 

 

         Данное направление реализуется через экскурсии по Донскому краю, походы на 

природу, конкурсы рисунков о природе, конкурсы чтецов, организацию 

благотворительных акций «Сделай дом для птиц», «Покормите птиц зимой», разработку 

социальных проектов, коллективно-творческих дел, участие в декаде «Дни экологической 

безопасности», участие в муниципальных, региональных и всероссийских акциях,  

конкурсах, посвященных природе и экологии страны и региона.  

 

6. Направление «Культура» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  реализуется в урочной деятельности при изучении обучающимися 

учебных предметов: «Искусство», «Технология», «Русский язык», «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». 

 

УМК «Школа России» 1- 2 класс. 

«Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное творчество», 

«Былины. Летописи. Жития».  

«Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России». 

 

  

3 класс 4 класс 

Мой язык – язык добра и света 

Библиотечный урок «Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш есть тайна». 

Библиотечный урок 

Конкурс чтецов 

«Любимые герои сказок Пушкина» «Ростовские  поэты – детям» (на родном 

языке) 

Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

П. Корин, М. Васнецов, А. Рублев, А. 

Саврасов; 

М. Нестеров Конкурс рисунков «Сказки 

Пушкина» 

И. Левитан, И. Репин, И. Крамской, В. 

Серов; 

Конкурс рисунков «Люблю пейзажи 

Ростова-на-Дону» 
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Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка «Дни и ночи войны» Книжная выставка «Ни шагу назад!» 

Экскурсия к мемориалу славы   «Мои земляки – герои воины» 

«Славные сыны Ростова» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов учащихся «Народные 

традиции и обычаи» 

Родительское собрание «Растить гражданина» 

Дискуссия «Природа и мы». Проект «Экологические проблемы водоёмов Ростовской 

области». Проект «Животные и растения Красной книги Ростовской области». Игра 

«Поиск нарушителей законов природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурно-

национального своеобразия Ростовской области» 

 

       Данное направление реализуется через концерты, творческие конкурсы, посещение 

театра, экскурсии, школьные балы, фестивали, праздники, участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских акциях,  конкурсах, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов школьников, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно  нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 

игр гражданского и историкопатриотического 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, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
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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 военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых 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 национальнокультурных праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. д.); 

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, 

игровых 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 опыта совместной деятельности; 
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 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

 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. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
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 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 сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 
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«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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 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 экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 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 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 
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правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуют в принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту 

прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

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 
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дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.); 

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.). 

 

 

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 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 детскоюношеских 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 
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родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

 

В организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся предусмотрена выработка единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 
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формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

 

     Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

     Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовнонравственного развития. 

     Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 
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подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих 

этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь 

игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

      Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

     Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

      Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

    Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
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Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

    Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на НОО, ООО, СОО:  

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

МБОУ СОШ № 3 является культурным центром хутора, поскольку педагогическим 

коллективом школы:  

1) Выстроена конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).  
С большинством родителей выстроены партнёрские отношения: сформулированы 

взаимные интересы, составлены договоры о сотрудничестве, родители добровольно 

участвуют в жизни классов, школы, общественных объединениях (детско-взрослое 

самоуправление, Совет школы, Совет профилактики, клубная деятельность). 

Педагогический коллектив делает все, чтобы родители чувствовали, что школа – в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными 

семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Родители включаются в 

совместное с детьми социальное проектирование, акции, подготовку праздников, 

организовывают пространство класса и школы.  

2) Организовано взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями района, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию 

школьников, связать школу с реальной жизнью: сельская библиотека,  районный  и 

сельский  дома детского творчества, музеи  и туристические агентства района. 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социо – культурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социо-

культурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социо-культурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества 

или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата:  

 

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 

педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 
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педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

     Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 

добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным 

элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За 

счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное 

в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность 

в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы.  

Включение младших школьников в добровольческую волонтерскую деятельность 

происходит посредством их посильного участия в подготовке благотворительных акций 

школьного отряда волонтеров «Добрые сердца» таких как:  

 «С Днем пожилого человека» (изготовление открыток своими руками); 

 «Рождественский подарок» (изготовление поделок с символом года совместно с 

родителями); 

 «Дети России – солдатам Отечества»  (изготовление «творческих» посланий: 

писем, рисунков, аппликаций для посылки военнослужащему); 

 «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек для птиц);  

 «Цвети, сирень во имя памяти героев» (выращивание и подготовка саженцев 

сирени совместно с родителями); 

 «Мы спасем, только мы спасем!» (сбор макулатуры); 

 «Мусор добрых дел» (конкурс поделок из бросового материала) и др. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность классных 

руководителей ориентирована на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
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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.  

      Метод поддержки общественной самоорганизации реализуется через 

непосредственное участие младших школьников в традиционных общешкольных  

мероприятиях в форме праздников, концертов, конкурсов, акций. Участие в жизни школы 

обучающихся является важным этапом их включения в социально значимую 

деятельность. Ребята начальной школы принимают активное участие в следующих 

общешкольных мероприятиях: «Дни здоровья», «Праздник Осени», «Фестиваль ГТО», 

«День матери в России», «Смотр строя и песни», «Звезда подростка» (конкурс одаренных 

и талантливых детей), митинг, посвященный Дню Победы, акции «Бессмертный полк» и 

др. 

 

       Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

 В рамках названного метода используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». Младшие школьники под 

руководством педагога и родителями в рамках урочной и внеурочной деятельности 

разрабатывают следующие социальные проекты: «Досуговое пространство района 

и г.Шахты», «Портрет моей малой Родины», «Книга и труд рядом идут», «Такие 

полезные бактерии», «Домашние хлопоты», «Моя семья – мои стоки» и др. 

      В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 
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      В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных  общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.        

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу МБОУ СОШ №3 и особенно классного руководства. 

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т.д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных 

социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

      МБОУ СОШ № 3 взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом используются различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом МБОУ СОШ№ 3; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации школы. 

Взаимодействие МБОУ СОШ № 3 со специалистами и социальными партнерами по 

направлениям социального воспитания представлено в таблице. 

 

Социальные 

партнеры 

школы 

Направление 

взаимодействия 

Существующие и возможные формы 

взаимодействия 

Сельский Дом 

Культуры     

х. Киреевка 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства; 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

Кружковая работа (танцевальный кружок 

«Ритм», вокальный кружок); содейстрие 

при проведении культурно – массовых и 

социально-значимых мероприятий 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День Матери»,  «23 февраля», «8 
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кругозора, содействие в 

организации и проведении 

социально-значимых 

мероприятий. 

Марта», «Широкая Масленица», «9 Мая», 

«22 июня – День памяти и скорби»), 

организация  просмотров выступлений 

театральных, цирковых коллективов 

Сельская 

библиотека 

 х. Киреевка 

Приобщение к литературе 

как искусству; содействие 

в организации и 

проведении социально-

значимых мероприятий. 

Библиотечные уроки: «День правовых 

знаний», «День славянской 

письменности», «День Пушкина»  и др.; 

экскурсии  классных коллективов в 

библиотеку; литературно – музыкальные 

композиции; помощь при проведении 

массовых мероприятий; участие в акциях 

школы 

Совет ветеранов 

 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию  

Встречи с представителями Совета 

ветеранов в рамках праздников (День 

народного единства, День Конституции, 

День России, Дни воинской славы и т.д.), 

общешкольных мероприятий школы 

(День знаний, Смотр строя и песни, 

Последний звонок) 

Музей Воинской 

славы                  

п. Каменоломни 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; содействие 

патриотическому 

воспитанию 

Экскурсии; музейные уроки; встречи с 

ветеранами; беседы 

ООО  

«Елена Тур» 

(туристическое 

агенство) 

Содействие в организации 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

Организация экскурсий: по Донскому 

краю: мультимедийный исторический  

парк «Россия – моя история»,  

«Ростовский-на-Дону зоопарк»; «Город 

профессий Кидбург» г. Ростов-на-Дону; 

«Парк Лога», х. Старая Станица;,  ст. 

Пухляковская; и др. 

Администрация 

Артемовского  

сельского 

поселения 

Работа с семьей, 

социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Посещение семей; акции по 

благоустройству х. Киреевка; 

организация социально-значимых 

мероприятий 

Районный Дом 

Культуры           

п. Каменоломни 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного искусства, 

воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора  

Посещение спектаклей  театров   им. 

Комиссаржевской г. Новочеркасска, 

Ростовского академического театра 

драмы им.Максима Горького,  

 Музыкального театра г. Ростова на Дону 

«День безопасности дорожного 

движения», «Новогодний спектакль», 

«Старик Хоттабыч», «Царевна лягушка» 

др., а так  же танцевальных, вокальных, 

цирковых коллективов, выставок.  

ЦРБ 

п.Каменоломни; 

Медицинское 

обслуживание, работа с 

Беседы, профилактические беседы, 

вакцинация  
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фельдшер ФАП 

х. Киреевка 

семьей; 

Приобщение к ЗОЖ 

ГИБДД 

Социальная поддержка   и 

приобщение учащихся к  

соблюдению ПДД, 

сохранению жизни и 

здоровья детей. 

Профилактика дорожно – 

транспортных 

происшествий, 

Уроки безопасности, беседы, лекции, 

совместное проведение акций по БДД 

ПДН, КДН и ЗП; 

Отдел опеки и 

попечительства 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Правовое просвещение, 

профилактика 

асоциального поведения 

Беседы уроки, встречи классные часы, 

лектории, акции 

СОК «Нива», 

ВСОК 

«Бассейны 

Дона», Центр 

тестирования 

ГТО 

Организация внеурочной 

и воспитательной 

деятельности 

Занятия по плаванью, организация 

участия в районных спортивных 

соревнованиях, конкурсах; прохождение 

учащимися тестирования ВФСК «ГТО»  

Шахтинская 

епархия 

Духовно – нравственное 

воспитание;  

приобщение к духовной 

культуре, культуре 

родного края, развитие 

творческих способностей 

у учащихся 

Организация участия в епархиальных 

творческих конкурсах, акциях: «Божий 

дар», «Мама – мой ангел», «Пасха 

Красная», «Святители земли Русской» 

Центр 

культурного 

развития 

Работа с одаренными 

детьми 

Организация участия обучающихся в 

конкурсах, проектах, направленных на 

развитие одаренностей 

Региональный 

центр 

здоровьесбереже

ния г.Ростов-на-

Дону 

Здоровьесбережение 

обучающихся 

Реализация мероприятий в рамках 

пилотного здоровьсберегающего проекта: 

диагностика, обследование обучающихся 

на АПК «Армис», здоровьесберегающие 

технологии и т.д. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
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первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах;  

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

 ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

   Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает: 

 формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе;  

 понимания необходимости соблюдения норм экологической этики;  
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 представлений о экологически целесообразном поведении. 

  Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для 

блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, 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, природоохранные 

флешмобы).  

       Формирование ценностного  отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

осуществляется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 

     Обучение правилам безопасного поведения на дорогах содействует профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывает 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. Мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организуется через урочную 

деятельность в рамках учебного предмета «Окружающий мир» и внеклассную в форме 

классных часов, бесед, конкурсов, викторин и т.д. в рамках «Программы обучения 

учащихся 1-11 классов школ области правилам дорожного движения в курсе ОБЖ» 

(Приложение№1 к приказу №510/1627 от 20.07.2001 г. ГУВД РО и Минобразования РО),  

а также в форме инструктивных занятий по обеспечению безопасности на дороге перед 

каникулами, в том числе с участием представителей ГИБДД района. 

Основная роль в профилактической работе по предупреждению ДДТ отводится классному 

руководителю.  

 

Программа 

классных руководителей по обучению ПДД на классных часах 

 

1 класс (16 часов) 

1. Что такое безопасность? Город, поселок, район – где ты живешь? (Сентябрь) 

2. Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. (Сентябрь) 

3. Безопасный путь в школу (практическое занятие). (Октябрь) 

4. Как правильно переходить дорогу (практическое занятие). (Октябрь) 

5. Сигналы регулировщика дорожного движения. Светофор и его сигналы. (Ноябрь) 

6. Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено» и др. (Декабрь) 
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7. Практическое занятие «Дружим со знаками». (Декабрь) 

8. Викторина на тему «Зачем нужно знать правила безопасного поведения на дорогах» 

«Игра по мультсборнику». (Январь) 

9.Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода». (Февраль) 

10. Мы пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные места для детей. 

(Февраль). 

11. Знакомство с транспортом города. (Март) 

12.Транспорт, его движение при подходах к школьному зданию (трамвайная линия, 

маршрут автобуса). (Март) 

13. Виды перекрестков . Перекрестки микрорайона школы. (Апрель). 

14. Практическое занятие «Я у перекрестка». (Апрель)  

15. Контрольный тест по правилам дорожного движения «Программа года». (Май) 

16. Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». (Май) 

 

2 класса (9 часов) 

1. Повторение материала изученного в первом классе. (Сентябрь) 

2. Разбор ДТП (по материалам ГИБДД) с приглашением инспектора. (Октябрь) 

3. Сигналы регулировщика. (Ноябрь). 

4. Пе6рекрёстки и их виды. Конкретный маршрут – стадион, парк. Практические 

занятия. (Декабрь). 

5. Дорожные знаки – Пешеходный переход. Въезд запрещён, Пешеходная дорожка, 

Дети, Движением пешеходов запрещено, Наземный переход. (Январь). 

6. Разметка улиц и дорог. (Февраль). 

7. «Мы переходим дорогу». Практическое занятие. Движение группами. (Март). 

8. Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров. (Апрель). 

9. Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. Закрепление знаний 

и умений. (Май). 

3 класс (20 часов) 

1. Повторение изученного материала по программе 2 класса. Соблюдение правил 

дорожного движения – залог безопасности пешеходов.  (Сентябрь). 

2. Разбор ДТП, их причины.  (Сентябрь). 

3. Безопасный  путь в школу. Движение пешеходов по улицам, тротуарам и обочине. 

Практические занятия.  (Сентябрь). 

4. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов.  (Октябрь). 

5. Перекрестки, их виды.  (Октябрь). 

6. Пешеход на загородной дороге.  (Ноябрь). 

7. Дорога, ее составные части: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и 

велосипедная дорожка. (Ноябрь). 

8. Дорожная разметка и дорожные знаки.  (Декабрь). 

9. Сигналы светофора и регулировщика.  (Декабрь). 

10. Переходы улиц и дорог. Практические занятия.  (Январь). 

11. Одностороннее и двустороннее движение на дороге. Переход  дороги.  (Январь). 

12. Обязанности пассажиров во всех видах транспортных средств.  (Февраль). 

13. Правила перехода при  высадке из общественного транспорта: автобуса, трамвая, 

троллейбуса. (Февраль). 

14. Тормозной путь транспорта. (Март). 

15. Нерегулируемый перекресток. Правила поведения пешехода на нем. (Март). 

16. Практический урок: «Пассажиры и дорога».  (Апрель). 
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17. Посещение автограда. Урок – практикум.  (Апрель). 

18. Нерегулируемый перекресток Вашего района. Практическая работа .  (Апрель). 

19. Урок-тест «Правила дорожного движения».  (Май). 

20. Профилактическая беседа. «У светофора каникул нет».  (Май). 

4 класс (12 часов) 

1. Наш путь в школу и новые маршруты. (Сентябрь) 

2. Проверка знаний правил дорожного движения. (Сентябрь) 

3. Движение учащимися группами и в колонне. (Октябрь) 

4. Труд водителя. (Ноябрь) 

5. Перевозка учащихся на грузовых автомобилях. (Декабрь) 

6. Предупредительные сигналы водителей. (Декабрь) 

7. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами. (Январь). 

8. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. (Февраль). 

9. Тормозной путь. Тормозное расстояние. (Март). 

10. Железнодорожный переезд. Правила перехода и проезда. (Апрель). 

11. Виды транспортных средств: городской транспорт – угроза безопасности человека. 

(Апрель) 

12. Практические занятия на специально размеченной площадке. (Май) 

    Модуль ПДД также реализуется через вовлечение обучающихся 1-4 классов в 

социально - значимую деятельность, познавательную, игровую, творческую по изучению 

правил поведения  на дорогах и предотвращению детского дорожного травматизма, в 

рамках их участия во внеклассных мероприятиях школьного отряда ЮИД «Драйв». 

Основная цель деятельности отряда ЮИД – это не только пропаганда правил безопасного 

поведения на дороге среди школьников, но и вовлечение младших школьников в отряд 

ЮИД. Состав участников отряде ЮИД «Драйв» - обучающиеся 5-9 классов. Ежегодно 

состав отряда пополняется новыми участникам из начальной школы, поэтому 

деятельность отряда ЮИД является эффективным способом включения младших 

школьников в социально – полезную деятельность. 

Отряд  ЮИД «Драйв» школы осуществляет свою деятельность на основе «Плана работы 

на учебный год». Руководителем отряда является старший вожатый школы. 

 

План работы отряда ЮИД «Драйв» с младшими школьниками 

на 2021-2022г.  

 

Сентябрь 

Акция «Внимание, дети!», посвященная началу учебного года (1-4 кл.) 

Акция «ПДД – наши верные друзья» (1-4 кл.). 

Рейды «Безопасный маршрут школьника», «Пешеход», «Правила пассажира» (1-4 кл.) 

Конкурс рисунков по ПДД «Пусть безопасен будет путь» (1-4 кл.) 

Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». (1 класс) 

Сбор списков велосипедистов, роллеров. (1-4 кл.) 

Октябрь 

Выступление агитбригады отряда перед учащимися школы (3-4 кл.) 

Осенний декадник «Безопасные каникулы» (1-4 кл.). 

Конкурс знатоков «Учимся играючи, играючи учимся» (1-2 кл.) 

Выпуск листовок – напоминаний о соблюдении ПДД в дни осенних каникул (1-4 кл.). 

Ноябрь 

Игра «Красный. Жёлтый. Зелёный» (1-2 кл.). 
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Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «ПДД – наши друзья» (1-4 кл.). 

Просмотр к.ф. «Улица полна неожиданностей» (3-4 кл.). 

Декабрь 

Викторина по ПДД для учащихся школы (1-2 кл.). 

Беседа: «Причины  дорожно–транспортных происшествий» (3-4 кл.). 

Зимний месячник по безопасности дорожного движения (1-4 кл.). 

Конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)» (1-4 кл.). 

Январь 

Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТП в зимний период (1-4 кл.). 

Беседа с приглашением инспектора ГИБДД  

«Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности» (1-4 кл.). 

Смотр стенных газет по ПДД среди учащихся (3-4 кл.). 

Февраль 

Викторина «Вопросы дядюшки светофора» (1-2 кл.). 

Рейды «Пассажир», «Пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения ДТП. 

Выпуск памяток для первоклассников «Правила поведения на дороге» (1-4 кл.). 

Март 

Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения» (1-4 кл.). 

Интеллектуально – познавательная игра «Дорожная азбука» (1-2 кл.). 

Подготовка к общешкольным соревнованиям ЮИД (3-4 кл.). 

Декадник «Дорога без опасности». 

Апрель 

Школьные соревнования «Безопасное колесо» (3-4 кл.). 

Тест «ПДД – знать и выполнять» (1-4 кл.). 

Подвижные игры по правилам дорожного движения(1-4 кл.).. 

Конкурс памяток «Школьнику- пешеходу (весна)» (3-4 кл.). 

Май 

Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный велосипедист», «Пешеход», 

«Велосипедист», «Роллер» (1-4 кл.). 

 Конкурс  чтецов «Лучшее стихотворение по ПДД» (1-4 классы) 

 Акция « Безопасность на дороге»,  посвященная окончанию учебного года. (1-4 кл.). 

 

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 воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ СОШ №3 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно  нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности  школы 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 
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и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг.  

       Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласованы с планом воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно  нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально  ценностного 
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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 обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно  нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком  либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

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 особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

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; 
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 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Разделение уровней результатов возможно только в практической деятельности они могут 

смешиваться, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, 

сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, 

не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

           В МБОУ СОШ №3 предусмотрен постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому носит 

последовательный и постепенный характер. 

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 предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
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 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ № 3 по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

      Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ СОШ 

№3, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в школе в целом. Организация 
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исследования  - это совместная работа административного и психолого-педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №3, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ СОШ №3 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ СОШ №3 с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

школы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания 

и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 

работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ 

СОШ№3 воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 
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контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

      Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 3 воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

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; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ СОШ №3 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ СОШ №3 с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

        Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

       Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

        Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
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компетентных специалистов 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). 

        Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной 

работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из 

блоков). 

     В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

         Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

         Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

         Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

        Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ СОШ №3 программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования:  

-  годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

-  материалы и листы наблюдений;  

 - сводные бланки результатов исследования и т. д.  

              Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

           На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

      Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. Необходимо отметить, что результаты 

индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не 

подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ СОШ № 3 программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

       Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

- наличие локальных актов МБОУ СОШ №3, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий школы в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 
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3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ №3;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации МБОУ СОШ №3: 

обеспеченность МБОУ СОШ №3 компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности;  

- сохpанность и использование школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности:  

 четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации МБОУ СОШ 

№3; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

 оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;  

 наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью;  

 направленность воспитывающей деятельности МБОУ СОШ №3 в соответствии с 

реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  

 соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной 

школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся;  

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

 наличие в МБОУ СОШ №3 должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;  

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в МБОУ СОШ №3 форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе:  

 наличие в МБОУ СОШ №3 кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 
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7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности МБОУ СОШ №3:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности 

обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей 

социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом 

коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;  

 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

 отсутствие у педагогов МБОУ СОШ №3 опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности;  

 разнообразие форм внеклассной работы в МБОУ СОШ №3 с приоритетом форм, 

обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

 варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

 активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;  

 выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 
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Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ №3 с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности:  

 активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива МБОУ СОШ 

№3 с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации МБОУ СОШ №3 на поддержание связей 

свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства.  

 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
Программа содержит: 
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

      Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в МБОУ СОШ№3, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ СОШ №3 , требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  школы, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их  родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных 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 ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
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получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

МБОУ СОШ №3, запросы участников образовательных отношений. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 

и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 



451 
 
 

 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурнооздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» 1 – 4 класс, в образовательном 

процессе МБОУ СОШ № 3. 

 

УМК «Школа России» 1-4 класс 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 

здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 
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 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

преосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровье сберегающей учебной культуре;  

 здоровье созидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность» 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровье сберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни;  

 выразить  свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровье сберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровье сберегающих приемов. 
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Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы: здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

 

Направления реализации программы: 

1. Здоровье сберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №3. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся: 

все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что 

подтверждается  актом принятия школы к новому учебному году; 

 оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи: пищеблок с современным технологическим оборудованием; 

 организация медицинского обслуживания в ФАП; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры,  медицинский работник 

ФАП). 

 ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию МБОУ СОШ №3. 

 

В школе имеется спортивная площадка, спортивный зал, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России» (1-4 классы). Система учебников формирует установку 

школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

      В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни 

человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», 

«Экологические проблемы и способы их решения» и др. 
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего 

села»,  обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

      В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа 

«Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

       В курсе «Физическая культура» весь материал учебника   способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках   по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии .  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный 
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класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и 

дидактическая база;  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

в школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

№  Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и 

классные часы, оформление 

классных уголков по экологии, 

БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД  

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье;  

3.  Походы, «Весёлые старты», 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с педагогом–

психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, 

экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии 

и об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  
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5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, 

дежурство по классу;  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы  

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».  

Элементарные представления о 

вредных привычках и факторах, 

влияющих на здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния 

здоровья.  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья 

детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие 

личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
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образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с 

родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся 

понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.  

 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся  

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание обязательности 

и полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция 

проблемного поведения 

детей.  

2.  Консультации 

специалистов школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

3.  Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребёнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для родителей». 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе 

и общественных местах,  

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  

«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить совета 

и помощи у старших, 

мотивация к учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  
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6.  Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

 

Примерная тематика бесед с родителями. 

1 класс: 

1.Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка. 

2.Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

3.Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

4.начальных классов. 

5.Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

6.Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

1. Воспитание уважения и любви к родителям, родной земле и истории своего народа. 

2. Младший школьный возраст и его особенности. 

4. Хочу и должен (по профилактике правонарушений). 

5. Как выявлять и развивать способности детей. 

6. Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье. 

7. Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста. 

8. Воспитание характера ребенка в семье. 

9. Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья. 

3-4 класс 

1. Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в семье). 

2. Отцы и дети (роль личного примера родителей в правовом воспитании младших 

школьников). 

3. Новое в системе национального воспитания. 

4. Использование различных видов искусств в эстетическом воспитании детей в школе. 

5. Семейные прогулки в природу, как важный фактор экологического и физического 

воспитания детей. 

6. Сохранение семейных традиций, семейных реликвий. 

 

      В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

 организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
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 модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; 

 модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

 модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

     Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки после уроков. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья». Занятия в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

полугодие 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

год 

Дни открытых дверей (для родителей). 



460 
 
 

 

Один раз в 

год 

Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

 

Программное содержание   

Класс Содержательные линии 

1-2 класс 

 

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни.  

3-4 класс История физической культуры и спорта, строение человека, личная 

гигиена, физические способности человека, возможные движения 

человека, а также освоение основных жизненно важных умений и 

навыков. 

Гармоничное физическое развитие школьников, их всесторонняя 

физическая подготовленность и укрепление здоровья. 

 

Цели и задачи программы 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социо - культурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. П.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
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контролировать свой режим дня;  

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

 сформировать навыки позитивного общения;  

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Основные направления программы. 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

 учебная,  

 учебно-исследовательская,  

 образно-познавательная,  

 игровая,  

 рефлексивно-оценочная, 

 регулятивная,  

 креативная,  

 общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям:  

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов;  

 организация работы с родителями (законными представителями).  

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Работа образовательной программы МБОУ СОШ № 3 формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 рганизации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования.  

 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
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образовательной организации включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ №3 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

 ролевые игры,  

 проблемно-ценностное и досуговое общение, 

 проектная деятельность,  

 социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
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рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. П.);  

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации школы и учителей физической 

культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: внедрение в систему работы образовательной 

организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в МБОУ СОШ№3  кружков, внеурочной деятельности    по избранной 

тематике; проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

 факультативные занятия,  

 занятия в кружках, 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, 

 организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. П.;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы и всех педагогов. 

Для реализации запланированной деятельности используются различные формы 

работ: 

№ мероприятия сроки ответственный 
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Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы  

Администра-

ция школы, 

учитель 

биологии 

2 

Посадка зеленых насаждений на территории 

школы («Дни древонасаждений»), уход за 

ними 

Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов, 

учитель 

технологии 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 

Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в 

школьной библиотеке 

Ежегодно 
Заведующий 

библиотекой 

2 

Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно 

Учителя-

предметники, 

заведующий 

библиотекой. 

3 
Выставление методических находок по 

экологии на школьный сайт 
Ежегодно 

Учителя-

предметники 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 

Проведение для учащихся начальной школы 

мини экопроектов «Чистое утро», «День 

цветов», «Экологическая почта», «Капелька», 

«Животные в моей семье» 

Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

2 
Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 
Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Лекция о вредных привычках Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

4 
Сочинение « Природа родного края» (3-4 

классы) 
Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

5 

Экологические уроки: 

 «Я знаю родной край» (урок – игра 3-4 кл.) 

 «Красная книга» - 4 кл. 

 «Охрана животных» - 3 кл. 

 «Человек и окружающая среда» 3-4 кл. 

 «Экология жилища» (урок-исследование 4 

кл.) 

 «Антропогенное воздействие на биосферу»3-

4 кл. 

Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

Внеклассные мероприятия 

1 Осенний праздник «Золотая осень » 
Ежегодно 

октябрь 

Учителя 

начальных 

классов 
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2 
Выставка творческих работ и сочинений на 

тему «Подарки щедрой осени» 

Ежегодно 

октябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Выпуск экологических сказок Апрель 

Учителя 

начальных 

классов 

4 
Оформление фотовыставки «Природа Родины 

моей» 
Апрель 

учителя 

начальных 

классов 

5 
Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 
Ежегодно 

Зам. 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

учителя 

начальных 

классов 

6 Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль 

Учитель 

ОБЖ, 

учителя 

начальных 

классов 

7 

Просветительская и пропагандистская работа с 

населением, через средства массовой 

информации 

Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР 

8 

Акции: 

 1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи 

разговоры»; постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги птицам», постройка 

кормушек и кормление птиц  - «Птичья 

столовая») 

 7 апреля – День здоровья, 

 22 апреля – День Земли (Линейка, 

посвященная Дню Земли, «Кедр - сибирская 

красавица») 

 4 октября – День защиты животных, 

 20 ноября – Международный день отказа от 

курения, 

 22 марта – Всемирный день воды 

(конференция «Вода – удивительное 

вещество!») 

Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР 

9 Дни здоровья. 
1 раз в 

четверть 

Учитель 

физкультуры 

учителя 

начальных 

классов 

10 Организация дежурства в классе Еженедельно 
Классные 

руководител
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и 

11 Тренинги «Сам себе психолог» Периодически 
Педагог-

психолог 

12 Спортивные секции: футбол, волейбол Постоянно 
Учитель 

физкультуры 

13 
Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещениях» 
Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

14 

Трудовые десанты, экологические субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. 

Чистый двор» 

Ежегодно 

Администрац

ия школы, 

учителя 

15 
Конкурс чтецов  к празднику «Золотая осень» 

 
Октябрь 

Учителя 

начальных 

классов 

16 

Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам «Экологический 

колокол», «Чистый воздух», «Сохраним нашу 

планету» 

Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР 

17 
Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво» 
Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

18 

Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки», «Чистая 

планета» 

Ежегодно 

Учителя 

начальных 

классов 

19 
Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 
Апрель-май 

Классные 

руководител

и 

Работа с родителями 

1 

Родительский всеобуч 

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Влияние телевидения и компьютерных 

игр на здоровье школьника», 

 «Домашняя экология». 

 

Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР., 

классные 

руководител

и 

2 
Экологический всеобуч: 

«Как воспитать любовь к природе» 
Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

3 

Экологические акции: 

 «Чистая станица», 

 «Мой экодом», 

 «Школьный двор», 

 «Посади дерево», 

 «Школьный день вместе». 

Ежегодно 

Зам. 

Директора по 

ВР, классные 

руководител

и 
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Кроме того, в МБОУ СОШ № 3 реализуются следующие мероприятия: 

 массовые: участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День 

Земли», «Марш парков», «День отказа от курения», «День воды», «День борьбы со 

СПИДом», «День борьбы с наркоманией», «День охраны окружающей среды», 

выставки урожая; 

 групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние 

антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», 

«Сезонные изменения в жизни живых организмов» и др; 

 классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», 

«В мире этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы – наши друзья», 

«Лесная аптека на службе человека» и многие другие; 

 игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг», 

КВН «Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода – удивительное вещество», 

«Значение зелёных растений», «Курение и здоровье», «Суд над сигаретой», «Три 

ступени, ведущие вниз», праздник «День Земли» и др.; 

 практическая деятельность: изготовление кормушек и организация подкормки 

птиц, проведение акций «Остановим мусорное нашествие », посадка деревьев, 

кустарников на пришкольной территории, оформление клумб, рабаток, озеленение 

кабинетов и коридоров школы (проект « Наш школьный двор») 

 пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск листовок «Будущее 

нашей станицы», оформление экологического уголка о правилах поведения в 

природе, выпуск школьных экологических газет: «Экологические проблемы нашей 

деревни», «Экологический календарь» и др., конкурсы плакатов, рисунков на 

природоохранную тему. 

 Огромную помощь в формировании и развитии навыков личности учащихся 

оказывает учебно-опытный участок. Опытническая работа на учебно-опытном 

пришкольном участке повышает качество знаний по естественнонаучным 

дисциплинам, развивает у школьников познавательный интерес, способствует 

совершенствованию практических умений и навыков. В экологическом отделе 

закладываем и проводим опыты различной тематики. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №3  в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
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 следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью   

Мониторинг эффективности реализации программы. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через  психологические тестирования 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.    

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных особенностей обучающегося.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Основные результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни развития и воспитания учащихся осуществляется в ходе 

различных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достиженийобучающихся, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические,); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка личностных результатов. 

     1.Текущая ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся с ОВЗ и включает три основных компонента: 

  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

     2.Оценивание индивидуального прогресса личностного развития обучающихся 

воспитанников. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического и физического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся воспитанников,  педагогов, администрации школы-

интерната при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Учебно-методическое оснащение воспитательного процесса: 

 наличие научной, методической и художественной литературы, педагогических 

изданий о духовно-нравственном воспитании детей. 

 планы воспитательной работы (общешкольный, классные, групповые). 

 методические разработки педагогов. 

 документация классного руководителя. 

 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов. 

 

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 
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1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.  При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)                                                                                                

1-2 класс 
Я оцениваю себя вместе с родителями 

Меня оценивает учитель 

Итоговые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
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- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)                                                                                                

3 – 4-е классы 
 Я оцениваю 

себя вместе 

с родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
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- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 

3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 

2,8 – 2 – низкий уровень 

 

 Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 
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14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 

ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.          Классному руководителю с нами интересно. 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 
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15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 

до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника 

общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 
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- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 
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Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для  обучающихся 1-2 класса) 

 (по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

  

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 

в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 
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История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, 

фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 

и мотивирует свою оценку. 

 

 Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 



479 
 
 

 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для обучающихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 

Анкета для учащихся 1-4 классов 

 «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

 Уважаемый ученик! Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой  друг забыл дома сумку с вещами и 

просит тебя ему помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться 

даже с лучшим другом: 

Мыло                                        

Зубная щетка 

Полотенце для рук 

Мочалка 

Зубная паста 

Шампунь 

Тапочки 

Полотенце для тела 

На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

правильное, другое неправильное. Отметь правильное расписание. 
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Завтрак     8.00                            

Обед        13.00 

Полдник  16.00 

Ужин       19.00 

  

Завтрак     9.00                            

Обед        15.00 

Полдник  18.00 

Ужин       21.00 

 

 Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Кто из 

девочек прав? Отметь верный ответ. 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 

 4.      Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, чтобы твои друзья соблюдали 

правила гигиены. В каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

1) Перед чтением книги 

2) Перед посещением туалета 

3) После посещения туалета 

4) Перед едой 

5) Перед прогулкой 

6) После игры в мяч 

7) После того, как поиграешь с кошкой или собакой 

  

5.      Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

1) Каждый день 

2) Два- три раза в неделю 

3) Один раз в неделю 

  

6.      Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

1) Положить палец в рот 

2) Подставить палец под кран с холодной водой 

3) Помазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

4) Помазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

  

7.      Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери четыре из них: 

1) Иметь много денег 

2) Много знать и уметь 

3) Быть здоровым 

4) Быть самостоятельным  (самому решать, что делать и обеспечивать себя) 

5) Иметь интересных друзей 

6) Быть красивым и привлекательным 

7) Иметь любимую работу 

8) Жить в счастливой семье 



481 
 
 

 

  

8.      Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери и 

отметь четыре высказывания: 

1) Регулярные занятия спортом 

2) Хороший отдых 

3) Знания о том, как заботится о своем здоровье 

4) Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.п.) 

5) Возможность лечиться у хорошего врача 

6) Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал 

7) Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни (соблюдение режима дня, 

регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) 

  

9.      Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 1- 

ежедневно; 2- несколько раз в неделю; 3- очень редко или никогда 

1) Утренняя зарядка или пробежка 

2) Завтрак 

3) Обед 

4) Ужин 

5) Прогулка на свежем воздухе 

6) Сон не менее 8 часов 

7) Занятия спортом 

8) Душ, ванна 

  

10.  Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? 

какие из них ты считаешь интересными и полезными? Отметь цифрами: 1-проводятся 

интересно; 2- проводятся неинтересно; 3- не проводятся 

  

1) Уроки, обучающие здоровью 

2) Лекции о том, как заботиться о здоровье 

3) Спортивные соревнования 

4) Викторины, конкурсы, игры на тему здоровья 

5) Праздники на тему здоровья 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья  Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
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б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
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________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры у 

обучающихся. 
1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насе насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание 

– правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
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После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 
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1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7   Б) 6   В)5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обёртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
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Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, 

не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 Умения 

Уровни овладения 

полностью 
Час-

тично 

не 

владе

ю 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение 

проблемы 

   

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника (после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 
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материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических 

средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 
Итого 

      

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

 

Анкета  «Оценка своего здоровья» 

Подчеркни один  вариант ответа  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

        Часто     Нет        иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

             Да         нет               иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь спортивный час? 

             Да               Нет                  иногда 

4. Соблюдаешь ли ты правила здорового образа жизни? 

            Да                           нет 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

  Да     Нет       Иногда  
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6. Любишь ли ты подвижные игры? 

  Да             Нет               

 

Анкета  «Оценка своего здоровья» 

Подчеркни один  вариант ответа  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

          Часто     Нет        иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

           Да         нет               иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь спортивный час? 

           Да               Нет                  иногда 

4. Соблюдаешь ли ты правила здорового образа жизни? 

           Да                           нет 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

          Да     Нет       Иногда  

6. Любишь ли ты подвижные игры? 

         Да             Нет               

 

Анкета  «Оценка своего здоровья» 

Подчеркни один  вариант ответа  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

        Часто     Нет        иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

          Да         нет               иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь спортивный час? 

          Да               Нет                  иногда 

4. Соблюдаешь ли ты правила здорового образа жизни? 

            Да                           нет 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

           Да     Нет       Иногда  

6. Любишь ли ты подвижные игры? 

          Да             Нет              

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №3 предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы: 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Характеристика содержания Ответственные 

Диагностическая работа 

-   выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

социальный педагог 

учитель-логопед 

Коррекционно-развивающая работа 

- разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

- выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно- развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные 
на содействие свободному и осознанному выбору 
обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения  в 
соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

Информационно-просветительская работа 

- информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

классные руководители 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 
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Коррекционные направления работы 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия 

Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: 

– повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

Задачи предметной направленности: 

 – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

Содержание коррекционных мероприятий 

- Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные занятия 

- Культурно-массовые 

мероприятия 

- Индивидуальная работа 

- Школьные праздники 

- Экскурсии 

- Речевые и ролевые игры 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- - Коррекционные занятия: 

по формированию навыков 

коммуникативной 

деятельности, социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, физическому 

развитию 

- Консультации 

специалистов  

- Семейные праздники, 

традиции 

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с родственниками 

Общение с друзьями 

- Прогулки 

- Занятие ЛФК 

Диагностическая направленность 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(педагог-психолог, учитель-

логопед) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПк,ПМПК) 

Коррекционная направленность 

Использование специальных 

программ, помощь на уроке. 

Стимуляция активной 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, 

 Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 
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деятельности самого 

учащегося 

Индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д 

Профилактическая направленность 

- Систематические минуты 

отдыха, смена режима труда и 

отдыха. 

- Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

- Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы. 

- Социализация и интеграция 

в общество ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

- Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребенка. 

 

Развивающая направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения 

Организация групповых и 

индивидуальных 

коррекционных   

занятий,  

занятия со специалистами 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды 

на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия. 

Основной учитель, 
Учителя-предметники 

Основной учитель, 
Учителя-предметники, 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-логопед 

Родители, семья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 



494 
 
 

 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.    Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

 

Механизмы реализации программы 

Реализацией ПКР в школе занимается ПМПк, в которую входят: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 руководитель МО начальных классов; 

 руководитель МО классных руководителей; 

 учитель биологии; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

Одним из основных механизмов реализации ПКР в школе является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных планов общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, 

классными руководителями, регламентируются локальными нормативными актами 

школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог- психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Диагностическое направление реализуется как учителями класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалистами (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Психолого-социальная и педагогическая помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и может сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Требования к условиям реализации программы 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которые 

разрабатываются в образовательной организации на основании рекомендаций ПМПК и 

заявления родителей (законных представителей). 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе в условиях 

инклюзии или классе коррекционного обучения по общей образовательной программе 

основного общего образования, по адаптированной основной общеобразовательной 

программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
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сопровождения, а также организационные формы работы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия: 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях и др. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Обучение осуществляется по учебникам, рекомендуемым Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Все учителя используют принципы индивидуального подхода, развивающего 

обучения и наглядности. 
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Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью обеспечения освоения 

детьми с ОВЗ основной образовательной программы н, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ №3 

введены ставки педагогических работников - педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагоги школы, работающие непосредственно с 

обучающимися с ОВЗ, школы прошли курсовую переподготовку в области инклюзивного 

образования.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе функционируют кабинеты информатики, технологии, химии, истории, 

русского языка, начальных классов, физики, математики, библиотека, столовая, 

спортивная площадка, актовый зал, а также кабинеты специального назначения - 

медицинский кабинет, сенсорная комната, кабинет со специальными компьютерными 

комплексами «Доступная среда». 

Каждый учебный кабинет оснащён компьютерным и проекционным 

оборудованием с доступом к сети Интернет. Десять учебных кабинетов оснащены 

интерактивными комплексами. Имеется система конференцсвязи, система опроса, web-

камера. 

В рамках реализации государственной социальной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» выполнен ряд работ по созданию универсальной 

безбарьерной среды и условий доступности услуг в МБОУ СОШ №3 для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ: возможность беспрепятственного входа на 

территорию школы и в здание и выхода из них (на территорию школы въезд с боковой 

стороны, в здание – пандус), установлены доступные входные группы, в санитарно-

гигиеническом помещении установлены поручни, адаптирован официальный сайт ОО для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 обеспечивает доступ 

детям с ограниченными возможностями здоровья, родителям (законным представителям), 

педагогам к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

которые содержат наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Информационная открытость школы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей осуществляется через официальный сайт школы 

(с версией для слабовидящих). 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды в школе:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне 

общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ; 
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 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы начального  

общего образования МБОУ СОШ №3 

 

3.1 Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №3 на 2021-2022 

учебный год. 

 3.1.1 Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 
 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2020 г. 

 

Продолжитель 

ность учебного года 
33 недели 34 недели 35 недели 34 недели 35 недели 34 недели 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 

 

 

Промежуточная 

(годовая 

аттестация) 

     

 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
   

В 

соответствии 

с приказом 

Минобразова-

ния РО 

 

В 

соответствии 

с приказом 

Минобразова-

ния и науки 

РФ 

Окончание 

учебного года 
25.05.2021 25.05.2021 31.05.2021 25.05.2021 31.05.2019 

 

25.05.2021 

 

Каникулы 

Осенние 
26.10.20 г.- 01.11.20 г. (8 дней) 

 

Зимние 
30.12.20 г. - 13.01.21 г. (16 дней) 

 

Дополнительные 
15.02.2021 г. - 21.02.2021 г. (7 дней) 

 

Весенние 
22.03.21 г. -  28.03.21 г. (7 дней) 

 

Летние с 26.05.21 с 26.05.21 с 01.06.21  с 01.06.21 
 

 

 

3.1.2 Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №3 

 

Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам  

обучения. 

Недельный учебный план МБОУ СОШ №3, реализующей программы общего 

образования, на 2021-2022 учебный год разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего (далее - ФГОС НОО), 
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примерной основной образовательной программы начального общего образования (далее 

- ПООП НОО.   

Учебный план МБОУ СОШ №3 разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581); 

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
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- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

- письмо Минобразования Ростовской области от  25.04.2018  № 24/4.1-  5705 «О 

направлении рекомендаций» (по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2021-2022 учебный год); 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план составляется на основе календарного учебного графика МБОУ СОШ 

№3. В соответствии с календарным  учебным графиком продолжительность учебного года 

для 1 класса 32 учебные недели, для 2–4 классов – 33 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса 35-40 минут, для  2–4 классов – 40 минут. В 1 

классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день. 

Учебно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного 

учреждения прилагается. При реализации учебного плана МБОУ СОШ №3   используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

Учебное пособие по курсу ОПК регламентировано приказом МО РО № 600 от 

06.07.2010 

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями составляет не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования создают новые управленческие механизмы конструирования учебного плана 

образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 
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 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение 

системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов 

действий. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение». Обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное чтение на 

родном языке». В 2021-2022 учебном году эти предметы не изучаются. 
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Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. 

Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4 классах 

составляет 1 час в неделю, который направлен на изучение русского языка с целью 

обеспечения условий для развития языковых компетенций. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ №3 используются  

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений.  

В соответствии ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы основного общего образования.  
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Учебный план 

начального общего образования МБОУ СОШ № 3 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 

(ФГОС НОО) 

2 класс 

(ФГОС НОО) 

3 класс 

(ФГОС НОО) 

4 класс 

(ФГОС НОО) 
Обяза-

тельная 

часть  

Часть, 

форми-

руемая 
участни-

ками 
образо-

ватель-

ных 
отноше-

ний 

Сумма Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

форми-

руемая 
участни-

ками 
образо-

ватель-

ных 
отноше-

ний 

Сумма Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

форми-

руемая 
участни-

ками 
образо-

ватель-

ных 
отноше-

ний 

Сумма Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

форми-

руемая 
участни-

ками 
образо-

ватель-

ных 
отноше-

ний 

Сумма 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Литературное чтение 4 - 4 4 - 4 4 - 4 3 - 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - - - - - - - - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ./нем.) 
- - - 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

- 
 
- 

- - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

Основы православной 

культуры 
- - - - - - - - - - - - 

Искусство 
Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
Изобразительное искусство 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
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Технология Технология  1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
Физическая культура Физическая культура 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 

ИТОГО 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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3.1.3.План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3 на 2021-2022 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 3 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого 

потенциала, позитивного общения, проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах создать основы для осознанного 

выбора и последующего усвоения образовательных программ.  

Задачи: 

1. развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

3. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

4. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

5. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

6. расширение рамок общения в социуме. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной, основной и средней школы, сформулированных в 

Стандарте. Это ученик: 

 любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

 уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно-нравственные и 

социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации; 

 владеющий основами умения учиться, способного к организации собственной 

учебной деятельности; 

 выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

 способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других 

людей; 

 доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать; 

умеющий слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение; 

 уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности;  

 любознательный, заинтересованно познающий мир; 

 проявляющий интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и 

искусства; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни, в том числе, в информационном пространстве. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по образовательным программам, получение им 

новых дополнительных знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих направлений и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. При реализации образовательных программ 

общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) дифференциация содержания, обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, может 

осуществляться как в рамках учебного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при 

организации внеурочной деятельности возможно изучение учебных курсов, дополняющих и 

развивающих учебные предметы. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для

 полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
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освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

- социальное направление помогает детям  освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как:  

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. художественное творчество; 

6. трудовая деятельность; 

7. спортивно-оздоровительная деятельность;  

8. экологическая деятельность. 

 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

Ежедневно проводится 1-2 занятия в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. В первом 

классе, с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам курсов внеурочной 

деятельности и утверждаются директором школы. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Основные задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

3. формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести), 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

6. развитие способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданской идентичности  

8. формирование патриотизма и гражданской ответственности; 

9. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 
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1. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

4. овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

 

План внеурочной деятельности ( недельный) МБОУ СОШ №3 

на 2021-2022 учебный год. 

 
№

п\

п 

Направ

ления 

Название программы ФИО учителя должность Кол- во 

часов в 

неделю 

Классы Всего 

часов 

1 Обще 

культу

рное 

Доноведение Буракова С.Ф. соц.педагог 1 4а,4б 2 

Умелые руки Синча Т.В. учитель нач.кл. 2 2а 2 

Волшебный карандаш Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 3а,3б 2 

Россия – родина моя! Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 6а,6б 2 
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Волшебный карандаш Сизякина 

И.Ю. 

учитель нач.кл. 1 1б 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обще 

интел 

лекту- 

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире русской 

словесности. 

Болоцкова 

Н.Г. 

учитель рус. 

языка и лит. 

1 10 1 

Увлекательная 

грамматика 

Болоцкова 

Н.Г. 

учитель рус. 

языка и лит. 

1 5б 1 

Тайны русского языка Болоцкова 

Н.Г. 

учитель рус. 

языка и лит. 

1 9а 1 

Курс практической 

математики. 

Сулина В.Т. учитель 

математики 

1 10 1 

Увлекательная 

математика 

Есипенко 

И.В. 

учитель 

математики 

1 7а,7б 2 

Увлекательная 

математика 

Есипенко 

И.В. 

учитель 

математики 

1 8а,8б 2 

Занимательная 

математика 

Спицына Н.А. учитель 

математики 

1 5а,6б 2 

Живая математика Цурикова 

С.В. 

учитель 

математики 

1 5а,5б 2 

За страницами учебника 

математики 

Цурикова 

С.В. 

учитель 

математики 

1 9а 1 

Математический 

практикум  

Цурикова 

С.В. 

учитель 

математики 

2 9а 2 

Математический 

практикум 

Бурлакова 

Т.Н. 

учитель 

математики 

2 9б 2 

Занимательная физика Корнеева 

Н.А. 

учитель физики 1 9-е 

классы 

1 

За страницами учебника 

биологии 

Моргачева 

Е.А. 

учитель 

биологии 

1 9-е 

классы 

1 

Секреты химии Цуриков А.Д. учитель химии 1 10 1 

Географический мир Чиркова Ю.А. учитель 

географии 

1 9-е 

классы 

1 

За станицами учебника 

обществознания 

Ильичева 

Н.В. 

учитель 

обществознани

я 

2 8а,8б 4 

Шахматная школа Гребенюк 

К.Н. 

учитель нач.кл. 1 1а,1б, 

2а,2б 

3а,3б, 

4а,4б 

8 

Занимательная 

математика 

Фаттахова 

Н.В. 

учитель нач.кл. 2 2б 2 

Занимательная 

математика 

Юртаева М.А. учитель нач.кл. 1 3б 1 

Решение сложных задач 

информатики. 

Поливанова 

М.С. 

учитель 

информатики 

1 9-е 

классы 

1 

Страна Читалия Алексеева 

А.И. 

учитель нач.кл. 2 3а 2 
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3 Духов 

но- 

нравст

венное 

 

ОПК 

Литвинова 

О.С. 

учитель нач. 

кл. 

1 3а,3б 2 

ОПК Поливанова 

М.С. 

учитель 

информатики 

1 7а,7б 2 

ОПК Буракова С.Ф. соц.педагог 1 10 1 

ОПК Гришина Т.В. учитель 

истории 

1 8а,8б 2 

ОПК Гришина Т.В. учитель 

истории 

1 9а,9б 2 

ОПК Бессонова 

Н.С. 

учитель нач. 

кл. 

1 1а,1б 2 

ОПК Алексеева 

А.И. 

учитель нач. 

кл. 

1 2а,2б 2 

Школа вежливых наук Фаттахова 

Н.В. 

учитель нач.кл. 2 1а 2 

Школа вежливых наук Сизякина 

И.Ю. 

учитель нач.кл. 1 1б 1 

Уроки нравственности Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 6а,6б 2 

Азбука добра Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 4а,4б 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спор-

тивно – 

оздоро

витель

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровое питание Бессонова 

Н.С. 

учитель нач. 

кл. 

1 1а 1 

Здоровое питание Литвинова 

О.С. 

учитель нач. 

кл. 

1 4б 1 

Азбука здоровья Моргачева 

Е.А. 

учитель 

биологии 
1 5а 1 

Азбука здоровья Моргачева 

Е.А. 

учитель 

биологии 

2 5б 2 

Подвижные игры Мехралыев 

И.Н. 

преподаватель-

организатор 

1 3а/3б, 

4а/4б 

2 

Спортивные игры Мехралыев 

И.Н. 

преподаватель-

организатор 

1 6а/6б 

7а/7б 

8а/8б 

3 

Спортивный туризм Мехралыев 

И.Н. 

преподаватель-

организатор 

1 5а,5б 1 

Здоровое питание Сизякина 

И.Ю. 

учитель нач. 

кл. 

1 1б 1 

Здоровое питание Синча Т.В. учитель нач.кл. 1 2а 1 

Здоровое питание Фаттахова 

Н.В. 

учитель нач.кл. 1 2б 1 

Здоровейка Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 2а,2б 2 

Здоровое питание Просандеева 

Е.В. 

учитель нач.кл. 1 3а 1 

Разговор о правильном 

питании 

Юртаева М.А. учитель нач.кл. 1 3б 1 
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Здоровое питание Алексеева 

А.И. 

учитель нач. 

кл. 

1 4а 1 

Здоровейка Юртаева М.А. учитель нач.кл. 1 3б 1 

Ритмика Перевеева 

Т.В. 

педагог 

доп.образова-

ния 

1 3а/3б, 

4а/4б 

5а/5б 

6а/6б 

7а/7б 

8а/8б 

6 

5 Социал

ьное 

Выбор профессии Буракова С.Ф. соц.педагог 1 9а,9б 2 

Мир профессий Буракова С.Ф. соц.педагог 1 8а,8б 2 

Тропинка к своему «я» Липенко М.А. педагог-

психолог 

1 1а,1б,4а,

4б,5а,5б,

7а,7б,10 

9 

Психокоррекционные 

занятия 

Липенко М.А. педагог-

психолог 

1 Дети с 

ОВЗ 

1 

Психокоррекционные 

занятия 

Липенко М.А. педагог-

психолог 

1 1-4 

5-9 

дом.обу

чение 

2 

Развивайка Липенко М.А. педагог-

психолог 

2 1-4кл 

со 

слабоус

пев. 

2 

Твоя профессиональная 

карьера 

Липенко М.А. педагог-

психолог 

1 9а,9б 2 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Липенко М.А. педагог-

психолог 

1 9а,9б 2 

Познай себя Конищева 

О.М. 

учитель нач.кл. 1 6а,6б 2 
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3.2. Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №3. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ СОШ №3. 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ СОШ №3, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №3; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №3 характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и информационно-методические условия реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №3. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды в МБОУ СОШ №3: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №3 всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
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идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №3 и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №3, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития Ростовской области; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №3, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления МБОУ СОШ №3 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

 

МБОУ СОШ №3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

МБОУ СОШ №3, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №3, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №3 требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №3, 

обеспечивается освоением работниками МБОУ СОШ №3 дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ СОШ №3 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 
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СОШ №3, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции. 

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №3 в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ №3.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти.  

МБОУ СОШ №3 укомплектована вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №3 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно МБОУ СОШ №3 составляет планы-графики, включающие различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Образован

ие 

(когда и 

какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответстви

е 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

1 Алексеева 

Алла 

Ивановна 

Среднее 

специально

е 

(1971, 

Гудермесск

ое 

педагогиче

ское 

училище 

ЧИ АССР) 

учитель 

начальных 

классов 

общеобраз

овательной 

школы 

первая,  

27.05.2016, 

приказ № 

373 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

11.10.2019г., 108ч 

ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки « Луч знаний» г. 

Красноярск по дополнительной 

профессиональной программе « Основы 

религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

28.08.2020г., 36ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г. 

18ч 

  ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

2 Бессонова 

Надежда 

Среднее 

профессио

первая, 

27.05.2016, 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 
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Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

нальное 

(2010, 

ШПК) 

преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

специализа

ция 

"История" 

приказ № 

373 

 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС начального общего образования», 

21.03.2019г., 108ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

Высшее  

(2017, 

ЮФУ)  

направлени

е 

"Педагогич

еское 

образовани

е" 

 

 

 

 

 

3 Буракова 

Светлана 

Федоровна 

Высшее 

(1981, 

Ростовский 

Ордена 

Трудового 

Знамени 

государств

енный 

университе

т) история 

первая, 

22.03.2019, 

приказ № 

207 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Социальный 

педагог» 03.06.2018г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Методика 

преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС», 20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 
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Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

4 Гребенюк 

Ксения 

Николаевна 

Среднее 

профессио

нальное 

( 2019, 

ГБПОУ РО 

«ШПК») 

нет  

5 Кирильчик 

Евгений 

Петрович 

Среднее 

специально

е 

 (1990, 

Амурское 

культурно-

просветите

льное 

училище) 

культурно-

просветите

льная 

работа 

 

первая, 

25.05.2018, 

приказ № 

387 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Управление качеством образования в 

условиях введения ФГОС»  по проблеме: 

Проектирование основной образовательной 

программы ОУ в контексте развития 

регионального «казачьего» компонента на 

основе требований  ФГОС, 19.05.2017г., 72ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Учитель музыки» 

20.06.2018г., 72ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Учитель 

технологии» 03.07. 2018г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи»,  18.04.2019г, 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

Высшее ( 

2019, 

ЧУОО ВО 

« Омская 

гуманитарн

ая 

академия») 

 

6 Конищева 

Оксана 

Михайловна 

Среднее 

специально

е 

 (1988, 

ШПУ) 

Первая, 

20.12.2019, 

приказ № 

976 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Обеспечение эффективности и доступности 

системы обучения русскому языку в 
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преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

поликультурной образовательной среде 

НОО»  по проблеме: Проектирование 

содержания  обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС НОО, 06.04.2019г., 72ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи»,  

18.04.2019г., 18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности»,  

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

7 Лесникович 

Елена 

Сергеевна 

Среднее 

профессио

нальное 

 (2014, 

ШПК) 

иностранн

ый язык 

первая, 

24.06.2016, 

приказ № 

481 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

Высшее 

(2018, 

РГЭУ(РИН

Х)) 

направлени

е  

"Педагогич

еское 

образовани

е" 

лингвистик

а 
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8 Липенко 

Мария 

Анатольевна 

Высшее 

(2012, 

Гуманитар

ный 

институт г. 

Москва) 

психология 

первая, 

24.06.2016, 

приказ № 

481 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Управление качеством общего образования 

в условиях введения ФГОС»  по проблеме:  

Здоровьеохранное образовательное 

пространство современной школы: 

диагностика здоровья, рациональная 

организация урочной и внеурочной 

деятельности. 14.04.2017г., 72ч 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Педагогика и психология» по проблеме: 

Психологические технологии работы с 

семьей в образовательном учреждении. 

08.12.2017г., 36ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи»,  

18.04.2019г., 18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова 

Оксана 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 (2002, 

ШПК) 

преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

специализа

ция 

"Иностран

ный язык" 

высшая, 

21.02.2020, 

приказ № 

125 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: Деятельностный 

подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

11.10.2019г., 108ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Учитель 

иностранного языка» 03.07.2018г., 72ч 

ООО « Центр повышения квалификации и 

переподготовки « Луч знаний» г. 
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Высшее 

(2006, 

РГПУ) 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

 Красноярск по дополнительной 

профессиональной программе « Основы 

религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

28.08.2020г., 36ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск 

,по дополнительной профессиональной 

программе « Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС, 20.04.2019г., 32ч 

10 Мехралыев 

Илькин 

Камиль оглы 

Высшее, 

(2018, 

РИНХ) 

направлени

е 

педагогиче

ское 

образовани

е, бакалавр 

Первая , 

20.12.2019, 

приказ № 

976 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Методика 

преподавания физкультуры в соответствии 

с ФГОС», 22.10.2019г, 108ч 

ГБПОУ РО «ШПК» по дополнительной 

профессиональной программе  « Первая 

помощь при неотложных и экстренных 

состояниях», 11.04.2018г., 16ч 

11 Просандеева 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

(2012, 

ЮФУ) 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

высшая, 

25.05.2018, 

приказ № 

387 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО, 06.04.2019г., 72ч 
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РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Библитечно-информационная деятельность 

по проблеме: Совершенствование системы 

профессиональных компетенций педагога-

библиотекаря ОО в контексте ФГОС, 

22.05.2020, 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи»,  

18.04.2019г., 18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

12 Ребедайло 

Роман 

Евгеньевич 

Высшее 

(2008, 

ЮФУ) 

теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранн

ых языков 

и культур 

высшая, 

22.11.2019, 

приказ № 

879 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

Управление образованием» по проблеме: 

Нормативное правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных учреждений 

в формате ЕГЭ, 20.03.2020, 72ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва, по программе «Учитель 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

03.07.2018г., 72ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Методика 

преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС», 19.09.2019г. , 108ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 
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повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск 

,по дополнительной профессиональной 

программе « Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС», 20.04.2019г., 32ч 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизякина 

Ирина 

Юрьевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специально

е 

 (1986, 

ШПУ) 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

Высшее 

(2017, 

ДГТУ) 

направлени

е  

"Педагогич

еское 

образовани

е" 

психология 

 

 

 

первая,  

21.02.2020, 

приказ № 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО, 06.04. 2019г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 
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повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синча 

Татьяна 

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специально

е(1986, 

АПУ РО) 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

 

Высшее 

(2017, 

ДГТУ) 

направлени

е  

"Педагогич

еское 

образовани

е" 

психология 

высшая, 

22.11.2019, 

приказ № 

879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО, 06.04. 2019г., 72ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Учитель ОРКСЭ» 

03.07.2018г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

 

15 Фаттахова 

Надежда 

Валентиновн

а 

Высшее 

(1985, 

Магаданск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт) 

педагогика 

и методика 

начального 

высшая, 

22.11.2019, 

приказ № 

879 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Обеспечение эффективности и 

доступности системы обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной 

среде НОО» по проблеме: Проектирование 

содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном 

пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО, 06.04. 2019г., 72ч 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 
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обучения Москва по программе «Учитель ОРКСЭ» 

03.07.2018г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Методика 

преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС», 13.05.2019г., 32ч 

 

16 

Чиркова 

Юлия 

Алексеевна 

Среднее 

профессио

нальное 

(2003, 

ШПК) 

иностранн

ый язык 

первая, 

20.11.2020 

приказ № 

941 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону,  по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык» по проблеме: ФГОС: 

контроль  и оценка образовательных 

достижений обучающихся иностранному 

языку в контексте государственной 

итоговой аттестации ( ОГЭ, ЕГЭ), 

21.03.2018г., 108ч 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск по 

дополнительной профессиональной 

программе « Практическая грамматика 

английского языка», 15.07.2020, 72ч 

РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону по 

программе дополнительного 

профессионального образования « 

География» по проблеме: Критериально-

ориентированный подход к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных 

работ участников ОГЭ по географии, 

06.12.2019г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

Высшее  

(2008, 

ЮРГУЭС) 

социально-

культурны

й сервис и 

туризм 
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первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

17 Юртаева 

Маргарита 

Аптуловна 

Высшее 

(1982, 

Душанбинс

кий 

педагогиче

ский 

институт 

им. Т.Г. 

Шевченко) 

биология, 

химия 

первая, 

21.02.2020 

приказ № 

125 

ООО Учебный центр «Профакадемия» г. 

Москва по программе «Учитель начальных 

классов»03.07. 2018г., 72ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18.04.2019г., 

18ч 

 ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Создание 

коррекционно-развивающей среды для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС», 

20.04.2019г., 32ч 

ЧОУ ДПО « Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, по дополнительной 

профессиональной программе « Реализация 

ФГОС во внеурочной деятельности», 

20.04.2019г., 32ч 
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План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 3, 

реализующих ООП НОО на 2021-2022 учебный год. 

№ Ф.И.О. Должность, 

преподаваем

ый предмет 

Имеющаяс

я 

квалифика

ционная 

категория 

Срок 

последней 

аттестации 

Срок 

следующей 

аттестации 

Квалификац

ионная 

категория, 

на которую 

претендует 

 

1 

Буракова 

Светлана 

Федоровна 

Социальный 

педагог 

первая 

 

17.01.2014 2019 , 

февраль 

 

 

первая 

2 Байздренко 

Галина 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

первая 21.02.2014 2019 , 

март 

 

высшая 

 

 

3.2.2 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №3 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

учителем – логопедом  и педагогом - психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией МБОУ СОШ №3; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ СОШ №3: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают МБОУ СОШ №3 возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

МБОУ СОШ №3 является бюджетным учреждением. Финансовое обеспечение 

реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

  Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела 

образования администрации Октябрьского района. Государственное (муниципальное) 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ СОШ №3  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. 

Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ СОШ 

№3. 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется подушевыми  нормативами, умноженными на количество школьников, 
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обучающихся по ООП НОО. (применение принципа нормативного подушевого 

финансирования заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году). 

 Региональный расчётный подушевой норматив (минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год:  

 оплату труда работников МБОУ СОШ №3 и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала и др.)  

Финансовое обеспечение ООП НОО гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения МБОУ СОШ №3 специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий, достижению планируемых результатов на основе системно-

деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.); 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления надбавки за  качество выполненных работ. 

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия из числа 

педагогических работников и администрации школы.  Формирование фонда оплаты труда 

Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников школы:  

 фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части   и стимулирующей части;   

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала школы; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% 

от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

 Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школа: 

 1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 

НОО по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ООП НОО МБОУ СОШ №3 

 

3.2.4  Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ №3 обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ 

СОШ №3; 
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 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

МБОУ СОШ №3; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ №3; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МБОУ СОШ №3). 

Здание МБОУ СОШ №3, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

МБОУ СОШ №3, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
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участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов № 105 

(1 класс) 

  

Учебно-методические материалы  

Математика 256 

Касса-веер цифр от 0 до 20 1 шт. 

Перекидное табло для устного счета 1 шт. 

Таблица сложения 1 шт. 

Таблица единиц времени 1 шт. 

Таблица умножения 1 шт. 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям 

1 шт. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Виды треугольников 

по равенству (неравенству)сторон 

1 шт. 

Проверка умножения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

1 шт. 

Нахождение нескольких долей целого. Нахождение целого 

по его долям. 

Деление числа на произведение двух чисел. 

1 шт. 

Письменное деление на однозначное число. 

Площадь. Единицы площади: кв. см, кв. м, кв дм 

1 шт. 

Деление многозначного числа на однозначное. 1 шт. 
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Единицы массы: центнер, тонна 

Задачи на пропорциональное деление. 

Старинные русские меры длины. 

1 шт. 

Умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 

Задачи на одновременное движение в противоположных 

направлениях. 

1 шт. 

Диагонали прямоугольника (квадрата). Свойства 

диагоналей прямоугольника (квадрата). 

Угол. Виды углов. 

1 шт. 

Составляй и решай задачи. 1 шт. 

Задачи, обратные данной. 

Рубль, копейка. Соотношение 1р. = 100к. 

1 шт. 

Составляй и решай задачи, используя слова больше – 

меньше, выше – ниже и т.д. 

Задачи 

1 шт. 

Составляй и решай задачи. 

Прямоугольник (квадрат). Периметр многоугольника 

(квадрата) 

1 шт. 

Час. Минута. Определение времени по часам. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

1 шт. 

 Таблицы умножения чисел 2 и 3. Переместительное 

свойство умножения. 

Периметр многоугольника 

1 шт. 

Опорные таблицы по математике  7 шт. 

Опорные таблицы по математике. 17 шт. 

Опорные таблицы по математике  7 шт. 

Килограмм 1 шт. 

Числа от 11 до 20. 

Игра «Веселый счет» 

1 шт. 

Таблица сложения без перехода через 10. 

Числовая лесенка 

1 шт. 

Состав чисел от 1 до 10. 

На сколько больше? На сколько меньше? 

1 шт. 

Таблица разрядов (единицы, десятки, сотни) 1 шт. 

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. 

Конкретный смысл действия деления. 

1 шт. 

Единицы длины: мм, метр. 

Приемы умножения 1 и 0 на любое число. 

1 шт. 

Зрительный диктант. 

Налево, направо, вверх, вниз. 

1 шт. 

Циферблат. Зрительный диктант. 1 шт. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Длина ломаной. 

1 шт. 
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Конкретный смысл действия умножения. Название чисел 

при умножении. 

Сумма и разность отрезков. 

1 шт. 

Ломаная. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. 

1 шт. 

Многоугольники. 

Измерение и вычерчивание отрезков. См и Дм 

1 шт. 

Приемы письменного вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 100 (приемы устных 

вычислений) 

1 шт. 

Приемы письменного сложения. 

Название чисел при вычитании. Связь между 

компонентами и результатом вычитания. 

1 шт. 

Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 1 шт. 

Набор денежных знаков.  1 шт. 

Набор цифр от 1 до 10 1 шт. 

Состав чисел второго десятка 1 шт. 

Буквенные выражения 1 шт. 

Компоненты сложения. 

Больше, меньше, столько же 

1 шт. 

Компоненты вычитания. 

Составляй и решай задачи 

1 шт. 

 Связь между компонентами и результатом умножения. 

Сочетательное свойство сложения 

1 шт. 

Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100 (приемы устных вычислений) 

Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

1 шт. 

Увеличение и уменьшение чисел 1 шт. 

Уравнения 1 шт. 

Действия с числом нуль 1 шт. 

Умножение и деление суммы на число 1 шт. 

Деление с остатком 1 шт. 

Периметр и площадь многоугольника 1 шт. 

Письменное умножение 1 шт. 

Письменное деление 1 шт. 

Свойства предметов 1 шт. 

Нумерация чисел первого десятка 1 шт. 

Десяток 1 шт. 

Компоненты сложения вычитания 1 шт. 

Таблица разрядов и классов 1 шт. 

Умножение на однозначное число 1 шт. 

Деление на однозначное число 1 шт. 

Состав числа 1 шт. 
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Точка. Луч. Линия 1 шт. 

Равенства 1 шт. 

Неравенства 1 шт. 

Многоугольники 1 шт. 

Компоненты сложения 1 шт. 

Решение задач 1 шт. 

Компоненты вычитания 1 шт. 

Знаки «больше», «меньше», «равно» 1 шт. 

Сложение в пределах 10 1 шт. 

Вычитание в пределах 10 1 шт. 

Десятки и единицы 1 шт. 

Составляем задачи 1 шт. 

Деление целого на части 1 шт. 

Длина, ширина, высота 1 шт. 

Измеряем высоту 1 шт. 

Многоугольники 1 шт. 

Объемные фигуры 1 шт. 

План моей комнаты 1 шт. 

Меры времени 1 шт. 

Части суток и время 1 шт. 

Измеряем объем и вес 1 шт. 

 Что такое задача 1 шт. 

Решение задач 1 шт. 

Умножение и деление 1 шт. 

Таблица умножения и деления 1 шт. 

Умножение и деление с единицей и нулем 1 шт. 

Деление с остатком 1 шт. 

Приемы внетабличного умножения 1 шт. 

Приемы внетабличного деления двузначного числа на 

однозначное 

1 шт. 

Деление на двузначное число 1 шт. 

Решение задач 1 шт. 

Порядковый и количественный счет 1 шт. 

Знай время 1 шт. 

Сложение с переходом через десяток 1 шт. 

Вычитание с переходом через десяток 1 шт. 

Прямые и обратные задачи 1 шт. 

Углы 1 шт. 

Умножение  1 шт. 

Компоненты умножения 1 шт. 

Компоненты деления 1 шт. 

Цена. Количество. Стоимость 1 шт. 

Порядок действий в выражениях без скобок 1 шт. 

Порядок действий в выражениях со скобками 1 шт. 
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Порядок действий 1 шт. 

Доли 1 шт. 

Умножение и деление числа на произведение 1 шт. 

Сложение и вычитание величин 1 шт. 

Умножение и деление величин 1 шт. 

Письменное умножение на двузначное число 1 шт. 

Письменное умножение на трехзначное число 1 шт. 

Приемы письменного деления с остатком 1 шт. 

Скорость. Время. Расстояние 1 шт. 

Точки. Линии. Многоугольники 1 шт. 

Периметр многоугольника 1 шт. 

Площадь геометрических фигур 1 шт. 

Угол. Виды углов 1 шт. 

Величины 1 шт. 

Единицы времени 1 шт. 

Единицы длины. Единицы массы 1 шт. 

Единицы площади 1 шт. 

Скорость. Время. Расстояние. 1 шт. 

Таблица мер длины 1 шт. 

Таблица умножения 1 шт. 

Таблица метрических мер 1 шт. 

 Таблица Пифагора 1 шт. 

Свойства суммы, разности, произведения, частного 1 шт. 

Таблица мер веса 1 шт. 

Таблицы зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость 

1 шт. 

Таблица классов и разрядов 1 шт. 

Образование и название чисел второго десятка 1 шт. 

Сложение чисел до 100 1 шт. 

Вычитание чисел до 100 1 шт. 

Приемы устных вычислений 1 шт. 

Таблицы «Арифметические действия»: 13шт. 
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Способы сложения и вычитания чисел в пределах 10  1 шт. 

Состав чисел в пределах 10 1 шт. 

Названия чисел при сложении и вычитании 1 шт. 

Способы сложения и вычитания чисел в пределах 20 1 шт. 

Устные приемы сложения чисел в пределах  100 1 шт. 

Устные приемы вычитания чисел в пределах  100 1 шт. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 1 шт. 

Названия чисел при умножении и делении 1 шт. 

Умножение и деление 1 шт. 

Деление с остатком 1 шт. 

Письменное умножение трехзначного числа на 

однозначное 

1 шт. 

Письменное деление трехзначного числа на однозначное 1 шт. 

Деление четырехзначного числа на двузначное 1 шт. 

Таблицы «Нумерация»: 8шт. 

Нумерация чисел в пределах 10 1 шт. 

Десяток. Счет десятками 1 шт. 

Сотня. Счет сотнями. Запись и название «круглых» сотен 1 шт. 

Запись и чтение двузначных чисел 1 шт. 

Запись и чтение трехзначных чисел 1 шт. 

Классы и разряды 1 шт. 

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых 1 шт. 

Сравнение многозначных чисел 1 шт. 

Таблицы «Задачи»: 6шт. 

Решение простых задач 1 шт. 

Цена. Количество. Стоимость. 1 шт. 

Доли. Решение задач 1 шт. 

Как работать над задачей 1 шт. 

Скорость. Время. Расстояние. 1 шт. 
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Задачи на движение 1 шт. 

Таблицы «Знакомство с геометрией»: 6шт. 

Точка. Линии 1 

Учимся чертить отрезок 1 

 Многоугольники 1 

Виды углов 1 

Прямоугольник. Квадрат. Свойство сторон 1 

Круг. Окружность. Радиус окружности 1 шт. 

«Веселая математика» 21 шт. 

Посчитай-ка 1 шт. 

Поезд  1 шт. 

Улица 1 шт. 

Белоснежка и гномы  1 шт. 

Лабиринт  1 шт. 

В тридевятом царстве 1 шт. 

На сколько больше? На сколько меньше? 1 шт. 

Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? 1 шт. 

Первый урок Мальвины 1 шт. 

Второй  урок Мальвины 1 шт. 

В гостях у Малыша 1 шт. 

Дом кума Тыквы 1 шт. 

Сколько надо мороженого 1 шт. 

Сколько всего попугаев 1 шт. 

На сколько длиннее? 1 шт. 

Продавец пиявок 1 шт. 

Сколько продать 1 шт. 

У Козленка день рождения 1 шт. 

Найди долю 1 шт. 

Сколько всего? 1 шт. 

Разрезной материал 1 шт. 

 Русский язык 1 шт. 

Азбука подвижная с магнит. Креплением 1 шт. 

Касса букв классная 30 

Касса – веер гласных 30 

Касса – веер согласных 30 

Касса – веер слогов 1 шт. 

Схемы-таблицы по русскому языку (двусторонние) 1 шт. 

Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 1 шт. 

Комплект таблиц «Обучение грамоте. Алфавит в загадках 

и пословицах» (32 табл.) 

1 шт. 

Комплект таблиц «Обучение грамоте. Письмо и развитие 

речи» 

1 шт. 

Комплект таблиц «Имя существительное» (12 табл.) 1 шт. 
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Имя прилагательное. Глагол 1 шт. 

Однородные члены предложения. Разделительный ъ. 1 шт. 

Чистописание. Алфавит 1 шт. 

Алфавит. Написание безударных личных окончаний 

глагола. 

1 шт. 

Безударные личные окончания глагола.  

Морфологический разбор имени сущ. 

1 шт. 

Части речи. Обобщение. 

Склонение имен прил. во мн. числе. 

1 шт. 

Второе склонение имен существительных. 

Двойные согласные. 

1 шт. 

Морфологический разбор глагола. 

Словосочетание. 

1 шт. 

Перенос слов. 

Разделительный Ъ и Ь знаки. 

1 шт. 

Глагол.  

Имя прилагательное. 

1 шт. 

Способы обозначения мягкости согласных звуков. 

Родственные (однокоренные) слова. 

1 шт. 

Однородные члены предложения. 

Разделительный Ь знак. 

1 шт. 

Третье склонение имен существительных. 

Звуки и буквы. Гласные звуки. 

1 шт. 

Имя существительное. 

Звуки и буквы. Согласные звуки. 

1 шт. 

Роль мягкого знака. 

Склонение имен прил. женского рода. 

1 шт. 

Безударные гласные в корне. 

Разбор простого предложения. 

1 шт. 

Время глагола. 

Фонетический разбор слова. 

1 шт. 

Члены предложения. 

Написание безударных личных окончаний глагола. 

1 шт. 

Алфавит. (написание прописных букв). 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква А. Предложение 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Б. Буква П. 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква В. Парные согласные Б-П 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Е. Гласные О-Е 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Е. Гласные Э-Е 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква И. Гласные И-Ы 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Л. Буква Р. 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква М. Буква Н. 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква О Буква У. 1 шт. 

Буквы Йй, Лл, Мм, Нн, Рр. 1 шт. 
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Буква Йй. 

Буквы Вв, Фф. Буква Фф. 1 шт. 

Буква Пп. Буква Бб. 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Ф. Парные согласные В-Ф 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Э. Буква Ы. 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Ю. Гласные У-Ю 1 шт. 

Обучение грамоте. Буква Я. Гласные А-Я 1 шт. 

Обучение грамоте. Яя, Ее, Юю, Ии, Аа, Оо, Уу, ы 1 шт. 

Буквы Ии, ы. Буквы Ии. 1 шт. 

Буквы Бб, Вв, Гг, Дд, Жж, Зз. 

Буквы Хх, Цц, Чч, Щщ. 

1 шт. 

Таблица «Азбука в картинках» 1 шт. 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках 

(виниловый 100 х 140) 

Папка 

Картинный словарь Раздат. 

Набор звуковых схем 1 шт.шт. 

Азбука профессий. Набор карточек в папке. 1 шт. 

Буква Г и К. 1 шт. 

Буква Д. Буквы Т и Д. 1 шт. 

Буква Ж. Буквы З и С. 1 шт. 

Буква З. Буква С. 1 шт. 

Буква Ш. Буквы Ж и Ш. 1 шт. 

Личные местоимения. 

Первое склонение имен сущ. 

1 шт. 

Буквы Г и К. Буква Т. 1 шт. 

Какой? Какая? Какое? Какие? Звуки. 1 шт. 

Сентябрь. Кто это? Что это? 1 шт. 

Ударение. Слоги. 1 шт.1 шт. 

Опорные таблицы по русскому языку. 22 

Опорные таблицы по русскому языку. 22 

Опорные таблицы по русскому языку. 1 шт. 

Составляем предложения 1 шт. 

Путешествие от А до Я 1 шт. 

Твердые и мягкие согласные звуки 1 шт. 

Гласные звуки в слове 1 шт. 

Звуковые схемы слов 1 шт. 

Город гласных и согласных 1 шт. 

Составляем слова. Мой дом 1 шт. 

Составляем слова. Животные 1 шт. 

Предложение  1 шт. 

Звуки  гласные и согласные 1 шт. 

Главные буквы А, Я 1 шт. 

Согласные буквы: М, Н, Р, Л 1 шт. 

Гласные буквы И, Ы 1 шт. 
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Гласные буквы О, Ё 1 шт. 

Согласные буквы Г, К 1 шт. 

Гласные буквы У и Ю 1 шт. 

Согласные буквы З и С 1 шт. 

Гласные буквы Э и Е 1 шт. 

Согласные буквы Д, Т 1 шт. 

Согласные буквы Б и П 1 шт. 

Согласные буквы В и Ф 1 шт. 

Согласные буквы Ж и Ш 1 шт. 

Согласные буквы Щ, Ч, Х, Ц, И 1 шт. 

Буквы Ь, Ъ 1 шт. 

Гласные звуки и буквы 1 шт. 

Согласные звуки и буквы 1 шт. 

Словарные слова с непроверяемыми гласными 1 шт. 

Словарные слова с непроверяемыми гласными 1 шт. 

Словарные слова с непроверяемыми гласными 1 шт. 

Словарные слова с непроверяемыми  согласными 1 шт. 

Словарные слова с двойными согласными 1 шт. 

Словарные слова. Проверь себя 1 шт. 

Правописание предлогов 1 шт. 

Гласные звуки и буквы 1 шт. 

Согласные звуки 1 шт. 

Правописание согласной в корне 1 шт. 

Правописание безударных гласных в корне 1 шт. 

Члены предложения 1 шт. 

Гласные после шипящих 1 шт. 

Сочетания букв ЧК, ЧН и др. 1 шт. 

Русский алфавит 1 шт. 

Русский алфавит с названиями букв 1 шт. 

Русский алфавит. Прописи 1 шт. 

Русский алфавит в картинках 1 шт. 

Три склонения имен существительных 1 шт. 

Падежи 1 шт. 

Окончания имен существительных 1 шт. 

Спряжение глаголов 1 шт. 

Местоимение. Склонение личных местоимений 3-го лица 1 шт. 

Склонение личных местоимений 1-го лица и 2-го лица с 

предлогами 

1 шт. 

Склонение личных местоимений 3-го лица с предлогами 1 шт. 

Ь после шипящих 1 шт. 

Однородные члены предложения 1 шт. 

Части речи 1 шт. 

Разделительный мягкий знак 1 шт. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова 1 шт. 
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Разбор слова по составу 1 шт. 

Правописание приставок 1 шт. 

Безударные гласные в корне слова 1 шт. 

Парные согласные в середине слова 1 шт. 

Связь слов в предложении 1 шт. 

Части речи 1 шт. 

Состав слова 1 шт. 

Члены предложения 1 шт. 

Образец фонетического разбора 1 шт. 

Алфавит 1 шт. 

Приставки пиши слитно 1 шт. 

Суффиксы  

Комплект таблиц «Имя существительное» 1 шт. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? Что? 1 шт. 

Связь слов в предложении 1 шт. 

Понятие об имени существительном 1 шт. 

Число имен существительных 1 шт. 

Род имен существительных 1 шт. 

Образование имен существительных при помощи 

суффиксов 

1 шт. 

Первое склонение имен существительных 1 шт. 

Второе склонение имен существительных 1 шт. 

Третье склонение имен существительных 1 шт. 

Изменение имен существительных по падежам 1 шт. 

Падежи и предлоги 1 шт. 

Морфологический разбор имени существительного  

Комплект таблиц «Письмо и развитие речи» 1 шт. 

Большая буква 1 шт. 

Безударная гласная А 1 шт. 

Безударная гласная О 1 шт. 

Безударная гласная И 1 шт. 

Безударная гласная Е 1 шт. 

Безударная гласная Я 1 шт. 

Правописание сочетаний ЖИ-ШИ 1 шт. 

Правописание сочетаний ЧА-ЩА 1 шт. 

Правописание сочетаний ЧУ-ЩУ 1 шт. 

Правописание сочетаний ЧК-ЧН 1 шт. 

Предложение. Схема предложения 1 шт. 

Интонация. Знаки препинания в конце предложения 1 шт. 

Слова, близкие по значению 1 шт. 

Слова, противоположные по значению 1 шт. 

Значение слова 1 шт. 

Образные выражения  

Комплект таблиц «Алфавит в загадках, пословицах, 1 шт. 



545 
 

скороговорках» 

Буква А 1 шт. 

Буква Я 1 шт. 

Буква О 1 шт. 

Буква Ё 1 шт. 

Буква У 1 шт. 

Буква Ю 1 шт. 

Буква Ы 1 шт. 

Буква И 1 шт. 

Буква Э 1 шт. 

Буква Е 1 шт. 

Буква Б 1 шт. 

Буква П 1 шт. 

Буква В 1 шт. 

Буква Ф 1 шт. 

Буква К 1 шт. 

Буква Д 1 шт. 

Буква Т 1 шт. 

Буква Ж 1 шт. 

Буква Ш 1 шт. 

Буква З 1 шт. 

Буква С 1 шт. 

Буква Л 1 шт. 

Буква М 1 шт. 

Буква Н 1 шт. 

Буква Р 1 шт. 

Буква Й 1 шт. 

Буква Ъ и Ь 1 шт. 

Буква Х 1 шт. 

Буква Ц 1 шт. 

Буква Ч 1 шт. 

Буква Щ 1 шт. 

Музыка 10шт. 

Нотный стан – нотоносец 1 шт. 

Фортепиано. Звуки низкие, средние, высокие 1 шт. 

Динамика. Диапазон 1 шт. 

Темп 1 шт. 

Длительность звука. Пауза 1 шт. 

Доли. Такт. Размер 1 шт. 

Музыкальные жанры 1 шт. 
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Музыкальные формы 1 шт. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра 1 шт. 

Народные музыкальные инструменты 1 шт. 

Окружающий мир 1 шт. 

Таблицы по природоведению (46 шт.) 1 шт. 

Фенологические наблюдения 1 шт. 

Фенологический календарь 1 шт. 

Набор карточек (Домашние животные) 1 шт. 

Методические рекомендации комплектам таблиц. 

Плешаков. 

1 шт. 

Таблицы:  

Времена года. Весна. Сообщества. Луг. 1 шт. 

Стороны горизонта. Многообразие животных. 1 шт. 

Круговорот воды в природе. Части тела. 1 шт. 

Живые организмы. Арктическая пустыня. 1 шт. 

Земля. Связи в живой природе. 1 шт. 

Зима.  Сообщества. Лес. 1 шт. 

Лето. Сообщества. Водоем. 1 шт. 

Луна. Природные явления. 1 шт. 

Многообразие растений. Природные зоны. Степь. 1 шт. 

Неживая, живая природа. Зима. Формы земли. 1 шт. 

Неживая, живая природа. Лето. Водоемы. Море. 1 шт. 

Тела и вещества. Водоемы. 1 шт. 

Части растений. Тундра. 1 шт. 

Деревья, кустарники, травы. Природные зоны. Лесная зона 

(тайга). 

1 шт. 

Грибы. Природные зоны. Пустыня. 1 шт. 

Небесные тела. Времена года. Осень. 1 шт. 

Живая и неживая природа 1 шт. 

Виды термометров 1 шт. 

Изменение температуры воздуха 1 шт. 

Части растения  1 шт. 

 Плоды и семена 1 шт. 

Травянистые растения. Цветение растений 1 шт. 

Ярусы леса 1 шт. 

Хвойные и лиственные растения 1 шт. 

Грибы 1 шт. 

Дикие и домашние животные 1 шт. 

Питание диких и домашних животных 1 шт. 

Насекомые 1 шт. 

Перелетные и зимующие птицы 1 шт. 

Цвета 1 шт. 
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Форма 1 шт. 

Время 1 шт. 

Пирамида здоровья 1 шт. 

Числа 1 шт. 

Алфавит 1 шт. 

Дорожные знаки 1 шт. 

Контрасты 1 шт. 

Животные 1 шт. 

Птицы 1 шт. 

Овощи и фрукты 1 шт. 

Цветы 1 шт. 

Обитатели морей 1 шт. 

Грибы 1 шт. 

Ягоды 1 шт. 

Деревья 1 шт. 

Зона арктических пустынь 1 шт. 

Тундра  1 шт. 

Тайга 1 шт. 

Смешанные и широколиственные леса 1 шт. 

Зона степей 1 шт. 

Пустыня 1 шт. 

У Черного моря 1 шт. 

Природное сообщество – луг 1 шт. 

Природное сообщество – река 1 шт. 

Природное сообщество – болото 1 шт. 

Кого можно встретить в саду 1 шт. 

Поверхность нашего края 1 шт. 

Солнечная система. Планеты 1 шт. 

Созвездия 1 шт. 

Мебель 1 шт. 

Этикет. Волшебные слова 1 шт. 

Страна. Город 1 шт. 

Семья: мои родственники 1 шт. 

Продукты питания 1 шт. 

Одежда, обувь 1 шт. 

Город – улица – дом 1 шт. 

Транспорт 1 шт. 

Моя безопасность. В доме 1 шт. 

Моя безопасность. Здоровье 1 шт. 

Моя безопасность. На улице 1 шт. 

Человек: строение и органы чувств 1 шт. 

Посуда 1 шт. 

Информатика  

Виды информации по способу восприятия человеком 1 шт. 
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Виды информации по способу представления 1 шт. 

Виды информации по форме организации 1 шт. 

Действия с информацией: представление 1 шт. 

Действия с информацией: хранение 1 шт. 

Действия с информацией: преобразование 1 шт. 

Схема передачи информации 1 шт. 

Схема обмена информацией 1 шт. 

Понятие объекта 1 шт. 

Понятие модели 1 шт. 

Схема управления 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Искусство  

Основы декоративно-прикладного искусства  

Стилизация 1 шт. 

Композиция орнамента 1 шт. 

Дымковские игрушки 1 шт. 

Гжель 1 шт. 

Хохломская роспись 1 шт. 

Деревянные игрушки 1 шт. 

Павлово-посадские платки 1 шт. 

Вологодское кружево 1 шт. 

Аппликация 1 шт. 

Коллаж 1 шт. 

Витраж 1 шт. 

Мозаика 1 шт. 

Введение в цветоведение  

Палитра 1 шт. 

Цвета и гуашь 1 шт. 

Ахроматические цвета 1 шт. 

Основные и смешанные цвета 1 шт. 

Теплые цвета 1 шт. 

Холодные цвета 1 шт. 

Разбелы 1 шт. 

Затемнения 1 шт. 

Потускнения 1 шт. 

Светотени 1 шт. 

Цвет в перспективе 1 шт. 

Контрастные цвета 1 шт. 

Нюансовые цвета 1 шт. 

Колорит 1 шт. 

Символика цвета 1 шт. 

Цвет в геральдике 1 шт. 

ОБЖ  

Альбом «Детям о ПДД» (10 листов) 1 шт. 
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Альбом «Детям о Правилах Пожарной безопасности» (10 

листов) 

1 шт. 

Азбука дорожного движ. Опасный поворот 1 шт. 

Азбука дорожного движ. Скользкая дорога. 1 шт. 

Таблицы  

Куда и как обращаться за помощью 1 шт. 

Незнакомый человек 1 шт. 

Правила перехода проезжей части 1 шт. 

Общественный транспорт 1 шт. 

Правила поведения в природных условиях (в лесу) 1 шт. 

Правила поведения при пожаре в доме 1 шт. 

Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва 1 шт. 

Личная гигиена школьника 1 шт. 

Правила поведения на водоемах летом 1 шт. 

Правила поведения на водоемах зимой 1 шт. 

Дорожные знаки и дорожная разметка 1 шт. 

Безопасность в доме и квартире 1 шт. 

Как уберечься от травм в быту 1 шт. 

Что делать, если захватили в заложники 1 шт. 

Первая медицинская помощь при ушибах и небольших 

ранах 

1 шт. 

Технология  

Комплект таблиц «Обработка бумаги и картона-1» (8 

табл.) 

 

Разметка деталей 1 шт. 

Разметка деталей копированием 1 шт. 

Разметка деталей по линейке 1 шт. 

Разметка деталей по угольнику 1 шт. 

Линии чертежа 1 шт. 

Линии чертежа 1 шт. 

Разметка деталей с помощью циркуля 1 шт. 

Разметка объемных деталей. Развертка  

Комплект таблиц «Обработка бумаги и картона-2» (8 

табл.) 

  

Ножницы – режущий инструмент 1 шт. 

Приемы резания ножницами 1 шт. 

Деление листа бумаги на части 1 шт. 

Рицовка. Биговка 1 шт. 

Формообразование бумажных деталей 1 шт. 

Приемы наклеивания бумажных деталей 1 шт. 

Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть 1 шт. 

Технология изготовления изделия 1 шт. 

Комплект таблиц «Организация рабочего места» (6 

табл.) 
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Организация рабочего места при работе с пластилином 1 шт. 

Организация рабочего места при работе с бумагой и 

картоном 

1 шт. 

Организация рабочего места при работе с природным 

материалом 

1 шт. 

Организация рабочего места при работе с текстилем 1 шт. 

Организация рабочего места при работе с набором деталей 

«Конструктор» 

1 шт. 

Организация рабочего места при работе с пластиком и 

пенопластом 

1 шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия)  

Математика 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 1 часть) 

1 шт. 

Математика 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 2 часть) 

1 шт. 

Математика 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 3 часть_ 

1 шт. 

Математика 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 4 часть_ 

1 шт. 

Обучение грамоте 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Русский язык 1 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Окружающий мир 1 класс (Начальная  школа.  1 часть 

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Окружающий мир 1 класс (Начальная  школа.  2 часть 

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Окружающий мир 3 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Окружающий мир 4 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Математика 2 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 1 часть) 

1 шт. 

Математика 2 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М. 2 часть) 

1 шт. 

Окружающий мир 2 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Русский язык 2 класс (Начальная  школа.  

Уроки  К и М.) 

1 шт. 

Мастер – класс учителя начальных классов 1 шт. 

Уроки русского языка с применением информационных 

технологий 

1 шт. 

Уроки математики с применением информационных 

технологий 

1 шт. 
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Окружающий мир. Повторение и контроль знаний 1 шт. 

Литературное чтение. Повторение и контроль знаний 1 шт. 

Мультимедийное сопровождение уроков в начальной 

школе 

1 шт. 

Современные технологии обучения в начальной школе 1 шт. 

Видеофильмы   

Животный мир арктической зоны. 1 шт. 

Путешествие в прекрасное 1 шт. 

Математика начинается (для малышей и родителей 1 шт. 

Математика начинается  (часть вторая) 1 шт. 

Природоведение (Выпуск первый) 1 шт. 

Природоведение (Выпуск второй) 1 шт. 

Мир вокруг нас. Как устроен город. 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование  

Мультимедийный  компьютер в составе:ПК  1 шт. 

Клавиатура 1 шт. 

Системный блок 1 шт. 

Мышка 1 шт. 

Звуковые колонки 1 шт. 

Мультимедийный проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Принтер лазерный А 4 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Сканер  1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

DVD 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Фотокамера цифровая  1 шт. 

Цифровая видеокамера 1 шт. 

Интерактивная доска 

Проектор 

1 шт. 

1 шт. 

Мебель  

Учительский стол            1 шт. 

Учительский стул мягкий         1 шт. 

Столы ученические           10 шт. 

Стулья ученические           22 шт. 

Шкаф закрытый         2 шт. 

Шкаф открытый        1 шт. 

Шкаф полуоткрытый          1 шт. 

Стенды 3 шт. 

Доска трехэлементная            1 шт. 

Тумбочка                  1 шт. 

Тумба кл. доски           2 шт. 

Компоненты ТСО, компьютерное оборудование  
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оснащения 

кабинета 

начальных 

классов № 104    

(2а класс) 

Сканер 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Монитор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Системный блок 1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1 шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 14 шт. 

Стулья ученические 28 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Шкаф 4 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №109 

(2б класс) 

Учебно-методические материалы  

Русскийи алфавит 2 шт. 

 Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита. 1 шт. 

Английский алфавит  2 шт. 

Учебное пособие по физической культуре 1-4 4 шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 1 класса) 1шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. Часть 1 1 шт. 

Математика 1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование 1шт. 

Ноутбук ICL 2 шт. 

Колонки SVEN MA 333 1шт. 

Проекционный экран  1 шт. 

Мультимедийный проектор Xseries 1 шт. 

 Принтер черно-белый НР Laster  P1102 1шт. 

Мебель 1шт. 

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1 шт. 

Парты двуместные 8 шт. 

Стулья ученические 16 шт. 

Доска (магнитная) 1 шт. 

Шкаф закрытый  1 шт. 

Шкаф открытый  1 шт. 

Шкаф полуоткрытый 1 шт. 

Полка настенная 1 шт. 

Полка напольная 1 шт 

Тумба 2 шт. 

Водогрейка OASIS 1 шт. 

Раковина 1 шт 

Лампы накаливания 9  шт. 

Жалюзи оконные  4 шт. 

Розетка 2 шт. 

Парты двуместные 14 шт. 

Стулья ученические 28 шт. 

Доска (магнитная) 1шт. 



553 
 

Шкаф 4 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №102 

(3 класс) 

ТСО, компьютерное оборудование  

Компьютер в сборе 1шт. 

Телевизор 1шт. 

Принтер  1шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Экран 1шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 11шт. 

Стулья ученические 22шт. 

Доска (магнитная) 2шт. 

Шкаф 3шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов № 222 

(3 б класс) 

ТСО, компьютерное оборудование  

Компьютер в сборе 1шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Экран настенный 1шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт 

Учительский стул 1шт 

Парты двуместные 8шт. 

Стулья ученические 16шт. 

Доска одноэлементная 1шт 

Доска двухэлементная 1шт 

Шкаф полузакрытый 2шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов № 103 

(4а класс) 

Учебно- методические материалы  

Математика 

 Учебные пособия ( таблицы) 

 

Цифры 1 шт. 

Числа 1 шт. 

Сложение 1 шт. 

Вычитание 1 шт. 

Умножение 1 шт. 

Деление 1 шт. 

Числа от 1 до 20 1 шт. 

Решение уравнений 1 шт. 

Дроби 1 шт. 

Сложение двузначных чисел 1 шт. 

Вычитание двузначных чисел 1 шт. 

Умножение на однозначное число 1 шт. 

Деление двузначного числа на однозначное число 1 шт. 

Точки. Лучи. Линии 1 шт. 

Углы 1 шт. 

Треугольники 1 шт. 

Многоугольники 1 шт. 

Периметр треугольника 1 шт. 

Периметр многоугольника 1 шт. 

Окружность . Круг. Шар. 1 шт. 

Учебно – практическое оборудование  
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Набор «Геометрические тела. Объёмные» 1 шт. 

Набор «Части целого. Простые дроби» 1 шт. 

Набор денежных знаков ( раздаточный) 1 шт. 

Набор «Геометрические тела. Объёмные» 1 шт. 

Треугольник 1 шт. 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1 шт. 

Линейка классная деревянная 1 шт. 

Транспортир 1 шт. 

Метр 1 шт. 

Набор «Части целого. Простые дроби» 1 шт. 

Макет «Часы»  1 шт. 

Набор «Учись считать» 1 шт. 

Набор цифр 1 шт. 

Циферблат часовой учебный 13 шт. 

Русский язык 

Учебные пособия ( таблицы) 

Части речи 1 шт. 

Имя существительное 1 шт. 

Собственные и нарицательные имена существительные 1 шт. 

Число имени существительного 1 шт. 

Склонение имён существительных 1 шт. 

Имя существительное. Морфологический разбор 1 шт. 

Род имени существительного. 1 шт. 

Глагол 1 шт. 

Спряжение глагола 1 шт. 

Время глагола 1 шт. 

Вид глагола 1 шт. 

Порядок определения спряжения глагола 1 шт. 

Имя прилагательное 1 шт. 

Склонение имён прилагательных 1 шт. 

Наречие 1 шт. 

 Личные местоимения 1 шт. 

Сомнительный гласный 1 шт. 

Безударный гласный в корне слова 1 шт. 

Безударный гласный в корне слова. Особые слова. 1 шт. 

Безударный гласный в окончаниях существительных 1 шт. 

Сочетания жи-ши ,ча- ща, чу – щу, чк ,чн 1 шт. 

Частица не с глаголами 1 шт. 

Ь – показатель мягкости 1 шт. 

Разделительный Ъ и Ь знаки 1 шт. 

Приставки и предлоги 1 шт. 

Удвоенный согласный 1 шт. 

Непроизносимые согласные 1 шт. 

Перенос слова 1 шт. 

Фонетический разбор слова 1 шт. 

Звуки и буквы 1 шт. 

Простые предложения 1 шт. 

Признаки предложений 1 шт. 

Типы предложений 1 шт. 
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Состав слова 1 шт. 

Разбор слова по составу 1 шт. 

Однородные члены предложения 1 шт. 

Учебно – практическое оборудование 

Демонстрационное пособие «Касса. Лента букв» 1 шт. 

Окружающий мир 

Учебные пособия 

 Карта «Природные зоны России» 1 шт. 

 Карта «Физическая карта России» 1 шт. 

«Карта полушарий» 1 шт. 

Плакат пластиковый .Дневные бабочки Ростовской 

области . Часть 1 

1 шт. 

Плакат пластиковый. Дневные бабочки Ростовской 

области . Часть 2 

1 шт. 

Плакат пластиковый. Жуки Ростовской области. Часть 1 1 шт. 

Плакат пластиковый. Жуки Ростовской области. Часть 2 1 шт. 

Учебно – практическое оборудование  

Коллекция «Лён»  1 шт. 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 2 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов №108 

(4б класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы  

 Карта полушарий 1 шт. 

 Глобус 1 шт. 

Политическая карта мира 1 шт. 

Физическая карта мира  1 шт. 

Физическая карта России 1 шт. 

Государственная  символика России  1 компл. 

Государственная символика Ростовской области 1 компл. 

Учебно-методическая  литература  

 Хрестоматия  для внеклассного  чтения  4 класс. Н. 

Лесков.  М.РОСМЭН. 2018 г. 

1 шт. 

Внеклассное  чтение  4 класс. М.В. Юдаева . Москва 2017 

г 

1  шт. 

Справочное пособие . Полный школьный курс. 1-4 

классы. Издательская группа «Весь» . Санкт-Петербург. 

2010 г. 

1 шт. 

Григорий Остер. Задачник. Москва. РОСМЭН. 1993 г. 1 шт. 

Орфографический  словарь русского языка. С.Г. 

Бархударова . Мосвка. 1986  г 

1 шт. 

Аудиозаписи (Электронные пособия для 1-4 класса)  

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 1 класс  , 1 

часть 

1шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 1 класс  , 2 

часть 

1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 1 класс  , 3 

часть 

1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 2 класс  , 1 

часть 

1шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 2 класс  , 2 

часть 

1 шт. 

Уроки Кирилла и Мефодия  . Математика 2 класс  , 3 1 шт. 
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часть 

Демонстрационные таблицы .  Русский  язык. Начальная 

школа. 

1 шт. 

Русский язык . Развивающие задания и упражнения .1-4 

классы 

1 шт. 

Музыка. 1-4 классы. Разработки. Рекомендации. Из опыта 

работы. 

1 шт. 

Электронное приложение к учебнику « Математика» 

УМК «Школа России» 1-4 кл 

1  шт. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 

мир» УМК «Школа России» 1-4 кл. 

1 шт. 

Электронное приложение в  учебнику «Русский  язык»  1-

4 класс . УМК «Школа России» 

1 шт. 

ТСО, компьютерное оборудование  

Радио 1  шт. 

Проектор 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Монитор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Сканер 1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Мышь компьютерная 1 шт. 

Клавиатура 1 шт. 

Принтер цветной 1 шт. 

Доска интерактивная 1 шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Стол под компьютер 1шт. 

Учительский стул 1шт. 

Парты двуместные 9 шт. 

Стулья ученические 18 шт. 

Доска (магнитная, трехэлементная) 1шт. 

Шкаф закрытый 1шт. 

 Шкаф открытый 1 шт. 

Шкаф полузакрытый  1 шт. 

Тумбочка-пенал 1 шт. 

Тумбочка под воду  1 шт. 

Жалюзи  2 шт. 

Шторы 2 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

начальных 

классов № 202 

(1 б класс) 

ТСО, компьютерное оборудование  

Ноутбук 1шт. 

Мультимедийный  проектор   1шт. 

Экран настенный 1шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт 

Учительский стул 1шт 

Парты двуместные 12 шт.. 

Стулья ученические 24 шт.. 

Доска (магнитная) 1шт 

Шкаф 3 шт. 
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Тумбочка 1 шт. 

Компоненты 

оснащения 

кабинета 

психолога  

(доступная 

среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические материалы  

Живая география 2.0. Школьная геоинформационная 

система. Гис-оболочка. Руководство пользователя. 

2шт 

Живая география 2.0. Цифровые географические карты. 

Методические рекомендации. 

2шт. 

Живая физика. Комплекты компьютерных 

экспериментов. Методические рекомендации. 

2шт. 

Живая физика. Руководство пользователя. 2шт. 

ПервоЛого 3.0. Справочное пособие. 2шт 

ЛогоМозаика. Сборник проектов. 2шт. 

ЛогоМиры 3.0. Сборник методических материалов 1шт. 

Образовательный комплекс. Книга 1. 3шт. 

Образовательный комплекс. Книга 2. 3шт. 

Компакт-диск «Живая физика. Виртуальный 

конструктор» 

2шт. 

Компакт-диск «ROBO PRO SOFTWARE». 2шт. 

Компакт-диск «ПервоЛого 3.0» Интерактивная 

творческая среда начальной школы 

2шт. 

Компакт-диск «ЛогоМиры 3.0» Интегрированная 

творческая среда 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Коллекция 

космических снимков России. 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Школьная 

геоинформационная система. Гис-оболочка. 

2шт. 

Компакт-диск «Живая география 2.0» Цифровые 

географические карты. 

2шт. 

Компакт-диск «Русский интерфейс» 1шт. 

Аудиозаписи   

ТСО, компьютерное оборудование  

Телевизор для конференцсвязи 1шт. 

Ноутбук 1шт. 

Принтер   1шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением ОДА 2шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением 

слуха 

1шт. 

Комплексное оборудование для детей с нарушением 

зрения 

2шт. 

Сенсорная клавиатура  3шт. 

Учебно-практическое оборудование:  

Образовательный комплекс по физике 3шт. 

Мебель  

Учительский стол 1шт. 

Парты двуместные 5шт. 

Стулья ученические 10шт. 

Компьютерные кресла 5шт. 

Шкаф полузакрытый 1шт. 

 Компьютерные столы 5шт. 

Компоненты 

оснащения 

Дорожка резиновая д/разбега 10м 2 шт 

Бревно гимнастическое напольное 3м 1шт 
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спортивного 

зала (215) 

Мостик подкидной школьный пружинный  1шт 

Конь гимнастический 2шт 

Козел гимнастический 1шт 

Козел гимнастический малый 1шт 

Скамейка гимнастичекая 6шт 

Скамья силовая 1шт 

Скамья наклонная д/пресса 2шт 

Стол д/настольного тенниса 2шт 

Канат д/перетягивания 2шт 

Гриф д/штанги 1шт 

Щит баскетбольный 2шт 

Зона приземления д/прыжков 1шт 

Стойка д/резиновых амортизаторов 1шт 

Контейнер д/мячей 1шт 

Диск д/вращения 20шт 1шт 

Громкоговоритель рупорный 2шт 

Весы электронные 2шт 

Палка гимнастичекая 2шт 

Ворота д/мини-футбола 1шт 

Брусья гимнастические 1шт 

Канат д/лазанья 2шт 

Кольцо гимнастическое 1шт 

Подвеска д/крепления колец 1шт 

Сетка защитная 1шт 

Стойка волейбольная с сеткой 1шт 

Стремянка д/спортзала 1шт 

Щиты баскетбольные игровые  4шт 

Перекладина гимнастическая 1шт 

Перекладина гимнастическая высокая 1шт 

Мяч футбольный 20шт 

Перекладина навесная на шведскую стенку 12шт 

Секундомер кнопочный 1шт 

Мат гимнастический цветной 40шт 

Коврик гимнастический 10шт 

Граната легкоатлетическая 700г 10шт 

Граната легкоатлетическая 500г 10шт 

Мяч волейбольный 11шт 

Мяч баскетбольный 13шт 

Мяч футбольный  16шт 

Мяч гандбольный 4шт 

Рулетка 10м 1шт 

Медицинбол 3шт 

Диск обрезиненный черный 10кг 6шт 

Диск обрезиненный черный 5кг 4шт 

Диск обрезиненный черный 2,5кг 4шт 

Диск обрезиненный черный 1,25кг 4шт 

Гантели д/шейпинга 9шт 

Гантели из винила 1,5 4шт 

Гантели из винила 2 3шт 

Гантели из винила 3 3шт 
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Гантели из винила 4 2шт 

Набор д/настольного тенниса 5шт 

Обруч гимнастический 25шт 

Скакалка со счетчиком длина 2,6м 25шт 

Прибор для физиологических исслед.силоизмерит 1шт 

Мяч д/метания 25шт 

Кольцо баскетбольное 2шт 

Сетка баскетбольная 2шт 

 Сетка волейбольная 1шт 

Барьер легкоатлетический 5шт 

Палка гимнастическая 25шт 

Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

Ванная моечная 3шт 

Ванная моечная из оцинкованой жести 1 шт 

Ванная моечная модулированная 3шт 

Весы электронные МИДЛ-Т-15 ВДА-8/Б 1 шт 

Камера холодильная среднетемпературная  1 шт 

Котел пищеварочный электрический 1 шт 

Линия раздачи 1 шт 

Машина картофелеочистительная 1 шт 

Машина хлеборезательная 1 шт 

Мясорубка настольная 1 шт 

Плита электрическая секционная с духовкой 2шт 

Стол с овощерезкой 1 шт 

Стол для использованной посуды 1 шт 

Стол обеденный 6шт 

Стол производственный 1 шт 

Тележка товарная ручная 1 шт 

Холодильник бытовой 2-х камерный «Атлант» 1 шт 

Электрокипятильник 100л. 1 шт 

Холодильник бытовой 2-х камерный «Эквизит» 1 шт 

Местный вентиляционный отсос к секционному 

тепловому оборудованию 

5шт 

Стол для кассы 1 шт 

Стол для хлеборезки 1 шт 

Стол производственный 2шт 

Стол производственный для очистки картофеля 1 шт 

Стол разделочный 4шт  

Фонтанчик ангел 1 шт 

Печь муфельная 1 шт 

Комплект мебели для школьной столовой 1 шт 

Комплект мебели для кухни 2 шт 

Стол для хлеборезки  1 шт 

Компоненты 

оснащения 

территории 

школьного 

двора 

Многофункциональная спортивная площадка 1шт. 

Легкоатлетическая спортивная площадка 1шт. 

Баскетбольная площадка 1шт. 
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3.2.5  Информационно-методические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ 

№3 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ СОШ №3 обеспечены современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №3 обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, МБОУ СОШ №3 и 

условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 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, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Информация об обеспеченности учебниками. 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, 

год издания 

Кол-во 

экземпляров 

в школьной 

библиотеке 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Русский язык, 

Канакина В.П., 2014 

46 

Литературное 

чтение 

 

 

Литературное 

чтение, Климанова 

Л.Ф., 2014 

Азбука, Горецкий 

В.Г., 2014 

46 

 

46 

Математика Математика, Моро 

М.И., 2014 

46 

Окружающий мир Окружающий мир, 

Плешаков А.А., 

2014 

46 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, 

Неменская Л.А, 

2014 

2 

Технология 

 

Технология, 

Лутцева Е.А., 2014 

2 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, Лях В.И., 

2016 

60 

Музыка Музыка, Критская 

Е.Д.,2014 

2 

2 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

Русский язык, 

Канакина В.П., 2015 

45 

 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, Климанова 

Л.Ф., 2015 

45 

Математика Математика, Моро 45 
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М.И., 2015 

Окружающий мир Окружающий мир, 

Плешаков А.А., 

2015 

45 

Английский язык Английский язык, 

Афанасьева О.В., 

2018 

42 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, 

Неменская Л.А, 

2014 

- 

Технология Технология, 

Лутцева Е.А., 2014 

- 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, Лях В.И., 

2016 

18 

Музыка Музыка, Критская 

Е.Д.,2014 

- 

3 

 

39 

 

Русский язык Русский язык, 

Канакина В.П., 2016 

48 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, Климанова 

Л.Ф., 2016 

 

48 

Математика 

 

Математика, Моро 

М.И., 2016 

 

48 

 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир, 

Плешаков А.А., 

2016 

 

48 

Английский язык Английский язык, 

Верещагина И.Н., 

2015, 2016 

 

40 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное 

искусство, 

Неменская Л.А, 

2016 

24 

 

Технология 

 

Технология, 

Лутцева Е.А., 2016 

 

24 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, Лях В.И., 

2016 

 

 

- 

Музыка 

 

Музыка, Критская 

Е.Д.,2016 

24 

4 

 

36 

 

Русский язык Русский язык, 

Канакина В.П., 2017 

49 
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Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение, Климанова 

Л.Ф., 2017 

49 

Математика  Математика, Моро 

М.И., 2017 

49 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир, 

Плешаков А.А., 

2017 

49 

 

Английский язык 

 

Английский язык, 

Афанасьева О.В., 

2017, 2018 

35 

 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное 

искусство, 

Неменская Л.А, 

2017 

15 

 

Технология 

 

Технология, 

Лутцева Е.А., 2015 

15 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура Лях В.И., 

2016 

- 

Музыка 

 

Музыка, Критская 

Е.Д.,2014 

15 

Основы 

православной 

культуры и светской 

этики 

 

ОРКСЭ, Кураев 

А.В., 2013 

36 

 

3.2.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №3 является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ №3, реализующей ООП 

НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №3 и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ №3, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №3, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО МБОУ СОШ №3; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №3 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ СОШ №3 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ №3, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7  График (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

Июнь-август 

2018 

2. Разработка ООП НОО МБОУ СОШ №3 Июнь-август 

2018 

3. Утверждение ООП НОО МБОУ СОШ №3 31.08.2018 

 4.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Август 2018 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры МБОУ 

СОШ №3 с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

В течение года 
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6. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения о формах получения образования. 

Август 2018 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ №3 и достижения планируемых 

результатов 

Август 2018 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ СОШ №3, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2018 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август 2018 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Май 2018 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию ООП НОО 

МБОУ СОШ №3 

До 30 августа 



566 
 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО  

Май-август 

2018 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ №3 в 

связи с реализацией ФГОС НОО 

Март-август 

2018 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

Май-август 

2018 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ №3 

информационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

В течение  

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО  

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП НОО МБОУ СОШ №3 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета МБОУ СОШ №3 

В течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

До 30 августа 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ №3 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ СОШ 

№3 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа МБОУ СОШ №3 к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

3.2.8 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №3 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ №3 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) МБОУ СОШ №3. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов МБОУ СОШ №3. 

 

 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

‒ обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

‒ освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

‒ овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО.  

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией 

ФГОС НОО 

‒ семинар, посвящённый содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС НОО – не менее 1 

в течение учебного года;  

‒ тренинги для педагогов с целью выявления 

и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО – не 

менее 2 в течение учебного года;  

‒ заседания методических объединений 

учителей, по проблемам ведения ФГОС НОО – не 

менее 2 в течение учебного года; 

‒ участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО – по мере необходимости; 

‒ участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты 

труда – в течение учебного года по плану 

методической работы; 

‒ участие педагогов в проведении мастер-
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классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО 

– в течение учебного года по плану методической 

работы 

3. Реализация плана методической 

работы, в том числе, 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО  

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления 

необходимости.  

Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по 

реализации ФГОС НОО  

‒ качество ООП НОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации);  

‒ качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВСОКО, качество 

процесса реализации ВСОКО как ресурса 

управления);  

‒ компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности 

администраторов)  

2. Наличие модели организации 

образовательного процесса  

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации моделей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год  

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления к проектированию ООП 

НОО  

Соответствие ООП НОО критериям оценки по 

разделам  

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

‒ дифференцированный рост заработной 

платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий 

и результативностью их труда;  

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

‒ наличие механизма учета в оплате труда 
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всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями);  

участие органов самоуправления  в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ СОШ №3, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества 

работы)  

3. Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

1.2. Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью    

1.3. Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности учебные кабинеты      

2. Компоненты оснащения учебных 

кабинетов 

2.1. Нормативные документы, локальные акты  

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-

методические материалы по предметам основного 

общего образования  

2.3. УМК по предметам основного общего 

образования  

2.4. Учебное оборудование  

2.5. Учебная мебель  

3.Компоненты оснащения методи-

ческого кабинета школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

3.2. Документация  

3.3. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования  

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортив-

ного зала 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение  

4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование  

5. Компоненты оснащения компью-

терного класса 

5.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты  

5.2. Учебно-методические материалы по предмету  

5.3. УМК по предмету  

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель  
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6. Компоненты оснащения медицин-

ского кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

6.2. Оборудование, мебель  

7. Компоненты оснащения школьной 

столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.  

7.2. Оборудование, мебель  

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО, 

размещённых на сайте школы  

Наличие и полнота информации по направлениям:  

‒ нормативное обеспечение реализации 

ФГОС НОО;  

‒ организационное обеспечение реализации 

ФГОС НОО;  

2. Качество информирования 

родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО  

Информация размещена на сайте, разработаны 

информационные буклеты  

3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения дополнений в содержание 

ООП НОО  

Внесение изменений в ООП НОО  

4. Качество публичной отчётности 

школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО  

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы результатов 

самообследования по итогам деятельности за 

учебный год  

5. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников:  

‒ по организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  

‒ по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  

‒ по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся;  

‒ по перечню и методике 

использования интерактивных 

технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений учителей 

предметников  

 

3.2.8 Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

СОШ №3 осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества 

образования   

 

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП НОО, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
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учебного плана; организация  ВСОКО  по результатам промежуточной аттестации; 

система методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ 

СОШ №3.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ №3 по реализации 

ООП НОО является ВСОКО 

 


