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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной  программы  начального  

общего образования МБОУ  ООШ  №  21 х. Первомайского  является  

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МБОУ 

ООШ № 21 х. Первомайского 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 её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости; 

-  обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего  

образования; 

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

–  обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

проявивших  выдающиеся  способности,  через  систему  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 (населённого  пункта, района, города). 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  МБОУ  

ООШ № 21 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;  

–  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

–  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

–  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и 

индивидуального  развития  каждого  обучающегося   (в  том  числе  лиц,  

проявивших выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  

творческого потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение форм  учебного  

сотрудничества  и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная  образовательная  программа    сформирована  с  учётом особенностей  

уровня  начального  общего  образования  как  фундамента всего  последующего  

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

–  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности  (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

–  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы 

взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

–  с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика, 

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника, 

определяющей новый образ школьной  жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

–  с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться и способности к 

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

учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность, осуществлять  её  

контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с  учителем  и сверстниками в учебной 

деятельности; 

–  с изменением  при этом самооценки ребёнка, 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. 

При  определении  стратегических  характеристик  основной  

образовательной  

программы  учитываются  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  

развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной деятельности,  

восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,  моторике, связанные  с  

возрастными,  психологическими  и  физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 Планируемые  результаты  освоения  ООП  НОО  (далее —  планируемые 

результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации 

требований  ФГОС  НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную 

образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщённых 

личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

–  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО, образовательной  

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения ООП  НОО,  уточняя  

и  конкретизируя  общее  понимание  личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с  учётом  ведущих  целевых  

установок  их  освоения,  возрастной  специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

–  являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки рабочих  

программ  учебных  предметов,  а  также  для  системы  оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО.  

В  соответствии  с  системно  деятельностным  подходом  содержание  

планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  

действий  с  учебным  материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно решать  

учебные  и  учебно  практические  задачи,  в  том  числе  задачи, направленные на  

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности  

максимально  приближенные  к  реальным  жизненным ситуациям. 

Система  планируемых  результатов  даѐт  представление  о  том,  какими  

именно  действиями   –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  

коммуникативными, преломлѐнными 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 ребѐнка; 

–  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. 

Планируемые предметные результаты  ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый  блок  «Выпускник  научится».  Критериями  отбора  данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на  

данном  уровне,  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность 

обучающихся.  

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  

итоговую оценку, которая включает две составляющие: 

- результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  

их  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  

обучающимися  основных  формируемых  способов  действий  в  отношении  к  

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне 

общего образования.  

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных  достижений  обучающихся  такие  как  ценностные  ориентации  

обучающегося;  индивидуальные  личностные  характеристики,  в  том  числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и другие. 

Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем  

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  

развития, —с помощью заданий повышенного уровня.  

Итоговая  оценка  обучающегося  формировать  на  основе  результатов  

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного 

плана  

и результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  

знаний,  

умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся  

в блоках «Выпускник получит возможность научиться»  к каждому разделу  

программы  учебного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий  



планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  

способностей.  В  повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей не 

отрабатывается  со  всеми  без  исключения  обучающимися  как  в  силу 

повышенной  сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу 

повышенной  сложности  учебного  материала  или  его  пропедевтического 

характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей 

ведѐтся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование 

исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично  задания, 

ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых 

результатов, включается в материалы итогового контроля. 

Основные  цели  такого  включения —  предоставить  возможность 

обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высокими  (по сравнению  

с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста численности  

группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся  оценка достижения  

планируемых  результатов  этой  группы,  не  является препятствием  для  

перехода  на  следующий  уровень  обучения.  Учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы  ведется  в ходе текущего и  промежуточного  

оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

При  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на 

реализацию  и  достижение  планируемых  результатов,  учителя  используют  

педагогические  технологии,  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 еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

 компетентности обучающихся»; 

–  программ по всем учебным предметам. 

ООП  НОО   школы  устанавливает  связь  между  требованиями  ФГОС  

НОО,  

образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения, 

сопоставляя  содержание,  заложенное  в  УМК  «Перспективная  начальная 

школа»,  с требованиями  ФГОС  по каждой группе планируемых результатов 

(личностные, метапредметные, предметные результаты). 

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 универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

–  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к 

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 



–  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

–  учебно  познавательный интерес к новому  учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 

–  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том 

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

–  способность к оценке своей учебной деятельности; 

–  основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в 

форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

–  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–  развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–  установка на здоровый образ жизни;  

–  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира, 

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 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  учѐта  позиций  партнѐров  в  общении,  

ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

–  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

–  эмпатии как  осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и 

обеспечение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  

материале в сотрудничестве с учителем; 

–  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 

условиями еѐ 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  учите лей,  товарищей,  

родителей и других людей; 

–  различать способ и результат действия; 

–  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  

его оценки и учѐта 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. 

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 приѐмов 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  

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 приѐмами 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 

партнѐра 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  партнѐра  высказывания,  учитывающие,  что  партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

–  задавать вопросы;  

–  контролировать действия партнѐра; 



–  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  еѐ  с  позициями 

партнѐров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной 

деятельности; 

–  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

–  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно  

передавать  партнѐру  необходимую  информацию  как  ориентир  для построения 

действия; 

–  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнѐром; 

–  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  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  приведѐнное 

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 нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

–  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

–  работать с несколькими источниками информации; 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

–  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

–  сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста 

информацию; 

–  составлять  на основании текста небольшое монологическое высказывание,  

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учѐтом  цели  их  дальнейшего  

использования; 

–  составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы  о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

–  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном 

тексте; 

–  оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  



достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых 

сведений,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих 

пробелов; 

–  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сопоставлять различные точки зрения; 

–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех предметов  на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в  современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной  

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

по 

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять 

и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации  

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

определять  возможные  источники  ее  получения;  критически  относиться  к 

информации и к выбору источника информации. 

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  

простых учебных и практических ситуациях. 

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-

ресурсов для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

–  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы, опорно  

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и  другими  

средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие  физические упражнения (мини  

зарядку); 



–  организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  ввод текста, запись 

звука,  

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

–  вводить  информацию  в  компьютер,  сохранять  полученную  информацию,  

набирать  небольшие  тексты  на родном  языке;  набирать  короткие  тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

–  рисовать (создавать простые изображения). 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

–  использовать сменные носители (флэш-карты); 

–  редактировать тексты, последовательности  изображений, слайды в 

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  

редактирование текста, цепочек изображений; 

–  пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  

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). 

Выпускник  получит  возможность  научиться  грамотно  формулировать 

запросы  при  поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать, 

интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

–  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

–  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–  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. 

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; 



–  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. 

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 

начнѐт  формироваться  позитивное  эмоционально  ценностное  отношение  к 

русскому языку, стремление к  его  грамотному  использованию, русский язык 

станет  для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность 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,  будет  сформировано  отношение  

к 

правильной устной и письменной речи как показателям  общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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 

языка:  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,  

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  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  твѐрдые/мягкие,  парные/непарные  твѐрдые  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. 

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. 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и 

оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объѐме 

представленного в учебнике материала); 

–  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или 

произношения  слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая 

способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

- 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: 

- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

- определять три типа склонения существительных; 

- определять названия падежей и способы их определения; 

- определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- проводить  морфологический  разбор  имѐн  существительных, имѐн  

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым  

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

- определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

- определять однородные члены предложения; 

- составлять члены предложения с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - дополнение, обстоятельство, 

определение; 



- 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: 

- использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определённой части речи, использования словаря); 

- определять (уточнять, проверять) правописание  определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

- определять и выделять на письме  однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и. но. 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать  под  диктовку  тексты  объѐмом  75—80 слов  в  соответствии  с  

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

- при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие  предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

Выпускник научится: 

- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

- 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; 

- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 



- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  

- оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе  

осознания  и  развития  дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с 

художественной  литературой.  У  обучающихся  будет  формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать  художественные, научно-

популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-

историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  

художественную  литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные 

художественные  образы,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное, 

высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника.  Они  получат 

возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид 

искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками 

формирования  эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с 

некоторыми коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного 

языка, используемыми  в  художественных  произведениях,  научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К  концу  

обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему обучению  и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут  

необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого развития,  

сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную 

самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы  элементарной  

оценочной деятельности. 

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,  

приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания 

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приемами 

анализа,  интерпретации  и  преобразования  художественных,  научно -

популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать 

интересующую литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками, 



осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях,  

соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  

прослушанного  (прочитанного)  произведения. Они  будут составлять несложные  

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  

аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с  небольшими  сообщениями,  

используя  иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с 

учебной  и  научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать  

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

- грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника 

«Ключ и заря»; 

- определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

- представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

- перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

- читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

- обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

- делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения 

на определенную тему); 



- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

- самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 

и справочники разного направления). 

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 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: 

- представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

- отличать народные произведения от авторских; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

- отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

- отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества — волшебной сказки и былины; 

- представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

- обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

- понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 



- понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

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: 

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения 

и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

- обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий ) 

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 русского 

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 

нѐм информацию; 

- использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 



- читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, с днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты  

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого  

алфавита  (полупечатное  написание  букв,  буквосочетаний, слов); 

- пользоваться немецким  алфавитом,  знать  последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания  немецкого 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   немецкого 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: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального  

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в  соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы  

предложений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами; 

- использовать в речи безличные предложения;  

- распознавать  в тексте и  дифференцировать  слова  по определѐнным  

признакам. 

1.2.5.Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-  научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и  

пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения 

учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном  принципе  записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно 

арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент 

арифметического  действия;  - составлять  числовое  выражение  и  находить  его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

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

ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с 

представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы,  

объяснять,  сравнивать  и  обобщать  информацию,  делать  выводы  и  прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 



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

- устанавливать закономерность —  правило, по которому составлена числовая  

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно  установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному  или  нескольким  основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  

между ними (килограмм —  грамм; час —  минута, минута —  секунда; километр 

—  метр, метр —  дециметр, дециметр —  сантиметр, метр —  сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов 

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

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

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

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

- устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,  

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

- решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  еѐ 

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  приближѐнно  (на 

глаз). 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  

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

«не»); 

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

поиска информации; 

- распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  

(таблицы и диаграммы); 

- планировать  несложные исследования, собирать  и  представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 

1.2.6. 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 

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

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

осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических  

и  демократических  ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к 

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

гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

-  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся  

видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в  окружающем 

мире и неизбежность его  изменения  под  воздействием человека, в том  числе  на  

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края, что поможет им 

овладеть  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-

средствами,  поиска  информации  в  электронных  источниках  и  

контролируемом  Интернете,  научатся  создавать  сообщения  в  виде  текстов,  

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: 

- находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 

региона; 

- читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 



- использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен 

года; 

- находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное 

и отрицательное влияние деятельности человека на природу); 

- понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

- описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

- понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

- называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

- характеризовать основные функции систем органов человека; 

- измерять температуру тела, вес и рост человека; 

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для 

соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на 

природе; 

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

- характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения 

на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

Интернета и иллюстративных источников о государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного герба России; последовательность расположения 

цветовых полос и цвета флага); 

- самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

условиях коллективной работы; 

- обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства — Президент 

Российской Федерации; 



- готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; 

права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 

- находить на политико-административной карте России местоположение своего 

края; 

- работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

- определять последовательность исторических событий на ленте времени; 

- находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием; 

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на 

карте, столица, главные достопримечательности); 

- рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

- научиться определять часовой пояс своего края; 

- находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

1.2.7.Изобразительное искусство 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  

общего образования у обучающихся: 

- будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  

специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном 

творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о  

выразительных возможностях языка искусства; 

-  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы  

анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  

отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и  художественный вкус; 

- сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим  

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 



-  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала  

в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность;  

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного  края,  наполнятся  конкретным  содержанием  понятия  

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

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  

в  его  органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений  

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-  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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 



- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального,  российского  и мирового искусства,  изображающие  природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и  художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в  

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  

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

- высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:   

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм,  фактуру; различные 

художественные  материалы  для  воплощения  собственного  

художественнотворческого замысла; 

- различать  основные  и  составные,  тѐплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  

- эмоциональную  напряжѐнность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чѐрной 

красками;  

- использовать  их для передачи художественного замысла в собственной учебно  

творческой деятельности; 

- создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,   

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на  плоскости и в 

объѐме пропорции лица, фигуры;  

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

- использовать простые формы  для  создания  выразительных  образов  в  

живописи,  скульптуре,  графике, художественном конструировании; 

- использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию  

форм  для  создания  орнамента;  

- передавать  в  собственной  художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- пользоваться  средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры,  декоративно  прикладного  искусства,  художественного  

конструирования  в  собственной  художественно  творческой  деятельности;  

передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные  

оттенки  цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые  формы, различные  ситуации  путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства. 



Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  

передачи  своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта —  природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и  т.  д. —  в живописи, графике и скульптуре, выражая  своѐ отношение к 

качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе  разницу представлений о  

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  вы ражая  своѐ  отношение  к 

ним; 

- изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и  обсуждения  музыки,  освоения  основ музыкальной  грамоты,  

собственного опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  

хорового  пения пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-

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 отражают: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале  

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-  умение  воплощать музыкальные  образы  при  создании  театрализованных и  

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  

произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  научатся  в  дальнейшем  

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности  

школьника,  включающее  формирование  его  духовно-нравственных  качеств,  

музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение  

программы  позволит  обучающимся принимать  активное  участие  в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- 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, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов 0, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности; 



- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного ( 

хорового и инструментального) воплощения различных  художественных 

образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров ( пение, 

драматизация, музыкально – пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного творчества 

разных стран мира. 

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в 

различных  видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  

музыки); 

- организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность;  

- 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). 

1.2.9.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  

творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном 

мире  как  основной  среде  обитания  современного  человека,  о  гармонической  

взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах  

материальной  среды  нравственно-эстетического  и  социально-исторического  

опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и  необходимости  

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

-  получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  

дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов  

материальной культуры;  

-  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,  

истории возникновения и развития; 

-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  

изготовлении  подарков близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей, 

художественно-декоративных и других изделий.  



Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  

технологических  задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой  

моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  

предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  

осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-  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  распространѐнных  в  Краснодарском  крае 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях   (в  

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность —  и руководствоваться ими в практической деятельности; 



- планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в 

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

так и страны, и уважать их; 

- понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  

руководством  учителя  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  

группах: разрабатывать  замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  

в  продукте, демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,  комплексные  работы, 

социальные услуги). 

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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определѐнной 

конструкторской  задачи  или  передачи  определѐнной  художественно  

эстетической информации;  воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- 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,  опорнодвигательного  аппарата  эргономичные 

приѐмы работы; выполнять компенсирующие  физические упражнения 

(минизарядку); 

- 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 приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 



(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего  

образования  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и  

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- правильно оценивать своё самочувствие; 

- контролировать как организм справляется с физическими нагрузками; 

- определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост; 

- характеризовать величину нагрузки по показателям частоты сердечных 

сокращений; 

- оформлять дневник самоконтроля по основным разделам физкультурно-

оздоровительной деятельности и уровню физического состояния; 

- выполнять контрольные упражнения (отжимание, прыжки в длину и в высоту с 

места, подбрасывание теннисного мяча, наклоны); 

- результаты контрольных упражнений записывать в дневник самоконтроля; 

- давать оценку своим навыкам самоконтроля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и  

внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  

развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать 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 (спортивного зала и 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и  масса тела) и физической 

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

помощью  тестовых  упражнений;  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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 



- выполнять упражнения по коррекции и   профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия); 

- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

- 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 объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной   

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические  

комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.11. Кубановедение 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего 

образования научатся:   

знать/понимать  

- природные зоны Краснодарского края; 

- различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

- природные богатства родного края и их использование человеком; 

- символику Краснодарского края; 

- органы местного самоуправления; 

- даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

- особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 

Краснодарского края; 

- достопримечательности края, своего района; 

- наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

- важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

- заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

- фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

Обучающиеся  на  уровне  начального  общего образования научатся:   

уметь 

- определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

- определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

- правильно называть памятники культуры и истории края; 

- исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 



- соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

- исполнения знакомых народных песен, 

- выполнения исследовательских и творческих проектов. 

1.2.12. Основы религиозной культуры и светской этики 

В  результате  изучения  учебного  модуля  «Основы  православной  

культуры» 

обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать 

религиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников  

будет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к 

традициям,  обычаям,  достижениям  науки  и  произведениям  искусства.  

Знакомство  с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления морально-этическими нормами религии и будет способствовать: 

-  их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-  становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

-  осознанию ими ценности человеческой жизни; 

-  развитию их коммуникативных качеств. 

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  притчи  

как  

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.  

Они  получат  возможность  воспринимать  архитектурные  сооружения  как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приѐмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов  

России. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  

основной  

образовательной программы начального общего образования (далее  —  Система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований   

ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии,  

самоанализа, самоконтроля, самооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся  не  только  освоить  эффективные  средства  управления  учебной  

деятельностью, но и  способствуют развитию у  обучающихся  самосознания,  

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

В  соответствии  с  ФГОС  НОО   основным  объектом  системы  оценки,  еѐ  

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты 



освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  

системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  

образования. Еѐ  основными  функциями  являются  ориентация образовательного  

процесса  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы  начального  общего  образования  и  обеспечение  

эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление  

образовательным процессом. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  

соответствии  с  требованиями   ФГОС  НОО  являются  оценка  образовательных  

достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  

образовательных  

учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока  

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности  Школы основным объектом оценки, 

еѐ  

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты  

освоения  основной  образовательной  программы,  составляющие  содержание  

блоков «Выпускник научится»  и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

При  оценке  состояния и  тенденций  развития  систем образования  

основным  

объектом оценки, еѐ  содержательной и  критериальной  базой  выступают  

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие 

содержание  первого  блока  планируемых  результатов  для  каждой  учебной 

программы. 

Система оценки предполагает  комплексный подход к оценке результатов  

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх  

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации  возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно  неперсонифицированной 

(анонимной)  информации  о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе  контекстной 

информации  об  условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  

планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения.  

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец»,  

отсчитывая  от  которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя  допущенные  



ошибки  и  недочѐты,  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а  необходимый  

для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством  

учащихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять  продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Достижение  планируемых  результатов  по  учебным  предметам  (за  

исключением предмета ОРКСЭ)  осуществляется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания по 4 –х бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» -  

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  

само 

оценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,  

представленных  в  разделе  «Личностные  учебные  действия»  программы  

формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  при 

получении начального общего образования. 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  

всех компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в 

следующие три основных блока: 

самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося —  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости  за  свою  

Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности;  

развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.  

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы  

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва;морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации —  учѐту позиций, 

мотивов и  интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

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

поведения.  

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  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,  

учебнопознавательные  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 моральноэтических 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. 

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов 

— 

задача  и  ответственность  системы  образования  и  образовательной 

организации.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной деятельности  

осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных мониторинговых  

исследований,  результаты  которых  являются  основанием для  принятия  

управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации региональных  

программ  развития,  программ  поддержки  образовательной деятельности,  иных  

программ.  К  их  осуществлению  привлечены специалисты,  не  работающие  в  

данной  образовательной  организации  и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности  в  детском  и  

подростковом  возрасте.  Предметом  оценки  в  этом случае  становится  не  

прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а эффективность  

воспитательнообразовательной  деятельности образовательной  организации,  

муниципальной,  региональной  или федеральной  системы  образования.  Это  

принципиальный  момент, отличающий  оценку  личностных  результатов  от  

оценки  предметных  и метапредметных результатов. 



В  ходе  текущей  оценки  осуществляется  ограниченная  оценка 

сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью отвечающая  

этическим  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребѐнка 

конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности, 

психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося . 

Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

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 счѐт 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 поставлен 

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства для  создания моделей  

изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебнопознавательных  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  прирешении  учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне  

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  

совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  

способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний   и  



умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  

представляющих содержание и объект оценки   метапредметных результатов,  

оценивается качественно и измеряется в следующих основных формах. 

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  выступает  как  

результат  выполнения  специально  сконструированных  диагностических  

задач, направленных на оценку  уровня сформированности конкретного вида  

универсальных учебных действий. 

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  рассматривается  

как  

инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  

успешности  выполнения  учебных  и  учебнопрактических  задач  средствами  

учебных предметов. 

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых 

результатов  по  отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности  

выполнения  проверочных  заданий  по  математике,  русскому  языку,  

литературному  чтению,  окружающему  миру,  технологии  и  другим  предметам  

и  с учѐтом  характера  ошибок,  допущенных  ребѐнком,  можно  сделать  вывод  

о  

сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий 

обучающихся.  Проверочные  задания,  требующие  совместной  работы 

обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В  

частности,  широкие  возможности  для  оценки  сформированности 

метапредметных  результатов  открывает  использование  проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом  

измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального 

учебного  действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в 

структуре  учебной  деятельности  обучающегося  место  операции,  выступая 

средством, а не целью активности ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур.  

Например,  в  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в 

комплексных  работах  на  межпредметной  основе  целесообразно осуществлять  

оценку  (прямую  или  опосредованную)  сформированности большинства  

познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с информацией,  а  также  

опосредованную  оценку  сформированности  ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  оценивается 

достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые 

трудно  или  нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной итоговой  

проверочной  работы.  Например,  именно  в  ходе  текущей  оценки 

целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как 

взаимодействие  с  партнѐром:  ориентация  на  партнѐра,  умение  слушать  и 



слышать  собеседника;  стремление  учитывать  и  координировать  различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и  др. 

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  

действий,  

овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценки 

эффективности  всей  системы  начального  образования  (например, 

обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень  включѐнности 

детей  в  учебную  деятельность,  уровень  их  учебной  самостоятельности, 

уровень  сотрудничества  и  ряд  других),  проводится  в  форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение  этих результатов  обеспечивается  за  счѐт основных  

компонентов образовательной  деятельности —  учебных  предметов, 

представленных  в обязательной части учебного плана. 

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  

заложенным  в  ФГОС  НОО,  предметные  результаты  содержат  в  себе, во-

первых,  систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее —  систему 

предметных  знаний),  и,  вовторых,  систему  формируемых  действий с учебным  

материалом  (далее —  систему  предметных  действий),  которые направлены  на  

применение  знаний,  их  преобразование  и  получение  нового знания. 

Система  предметных  знаний —  важнейшая  составляющая  предметных  

результатов.  В  ней  выделяются  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  

принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего  успешного 

обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие опорную  

систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для последующего 

изучения курсов. 

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие  

элементы  

научного  знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным 

отраслям  знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной  научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний  отнесён 

понятийный  аппарат  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения  

основных  задач  образования  на  данном  уровне  образования,  опорного 

характера  изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с 

учѐтом  принципа  реалистичности,  потенциальной  возможности  их достижения  

большинством обучающихся.  В  эту группу  включается система таких  знаний,  

умений,  учебных  действий,  которые,  во-первых, принципиально  необходимы  

для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при наличии специальной  

целенаправленной работы  учителя в  принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы 

знаний по русскому языку и математике. 



При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  

не  

само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность 

воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность 

использовать  эти  знания  при  решении  учебнопознавательных  и 

учебнопрактических  задач.  Объектом  оценки  предметных  результатов 

являются  действия,  выполняемые обучающимися,  с  предметным содержанием. 

Действия  с предметным  содержанием  (или  предметные  действия) —  

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных  

действий  лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  

познавательные:  использование  знаковосимволических  средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе 

причинноследственных) и аналогий;  поиск, преобразование, представление и  

интерпретация  информации,  рассуждения  и  т.  д.  Однако  на  разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются  с  

разными  объектами —  с  числами  и  математическими выражениями;  со  

звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и предложениями;  с  

высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и неживой природы; с  

музыкальными и художественными произведениями ит.  п.  Поэтому  при  всей  

общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения действий  сам  состав  

формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность 

формирования  всех  универсальных  учебных  действий,  так  как 

образовательная  деятельность  ориентирована  на  достижение  планируемых 

результатов. 

К  предметным  действиям  относятся  действия,  которые  присущи  

главным  

образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  

для  полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  

(в  частности,  способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в курсе  

физической  культуры,  или  способы  обработки  материалов,  приѐмылепки, 

рисования и  др.). 

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  

предметов  

способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного 

предметом диапазона (круга)  задач, а затем и  осознанному и произвольному  их  

выполнению,  переносу  на  новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в 

способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и 

сложности классы учебнопознавательных и  учебнопрактических задач. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать 

учебнопознавательные  и  учебнопрактические  задачи  с  использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе  

метапредметных действий. 

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведѐтся  как  в  ходе  

текущего и промежуточного оценивания, так и  в ходе выполнения итоговых 



проверочных  работ.  При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным  

содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний  данного  учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель  динамики  образовательных  достижений —  один  из  

основных  

показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  

характера динамики образовательных достижений обучающихся  оценивают  

эффективность  учебной  деятельности,  работы  учителя,  школы,  системы 

образования в целом.  

Оценка  динамики  образовательных  достижений  имеет  две  

составляющие:  

педагогическую,  понимаемую  как  оценку  динамики  степени  и  уровня  

овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  и  психологическую,  

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель  достижений —  это  не  только  современная  эффективная  форма  

оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных 

педагогических задач, позволяющее: 

-  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности 

обучения и самообучения; 

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)  

деятельности обучающихся; 

-  формировать умение учиться —  ставить цели, планировать  и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную 

подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  

обучающегося  в  различных  областях.  Портфель  достижений  является  

оптимальным способом организации текущей системы оценки.   

В  состав  портфеля  достижений  включаются  результаты,  достигнутые  

обучающимся не только в ходе учебной  деятельности, но и в иных формах  

активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной, физкультурно  

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется  

для  оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего  

образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ  —  формальных и творческих, выполненных  в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе  

посещаемых  учащимися  факультативных  учебных  занятий,  реализуемых  в  

рамках  образовательной  программы  образовательного  учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  

стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 



Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку  —  диктанты  

и  изложения, сочинения  на  заданную  тему, сочинения  на  произвольную тему,  

аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их  

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты  ми 

ни-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов  

(демонстрирующих  навыки  устного  счѐта,  рассуждений,  доказательств,  

выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы  самоанализа  и  

рефлексии и т.п.; 

по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  

мини-исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных  ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла  —  аудиозаписи, фото-  и видеоизображения  

примеров исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  

произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного 

творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по  технологии  —  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской  

деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре  —  видеоизображения примеров исполнительской деятельности,  

дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные  материалы наблюдений  (оценочные  листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие  и  в  роли  

учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководителя), иные  учителя-

предметники,  школьный  психолог,  организатор  воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках 

внеучебной  (школьной  и  внешкольной)  и  досуговой  деятельности,  например  

результаты  участия  в олимпиадах,  конкурсах, смотрах, выставках, концертах,  

спортивных  мероприятиях,  поделки  и  др.  Основное  требование, 

предъявляемое  к  этим  материалам,  –  отражение  в  них  степени  достижения 

планируемых  результатов  освоения  примерной  образовательной  программы 

начального общего образования. 

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля  

достижений  в целом  ведутся  с  позиций достижения  планируемых результатов 

с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 

ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, 

ведѐтся  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны 



сопровождаться  специальными  документами,  в  которых  описаны  состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и  вклад  каждой работы  в накопленную  оценку  выпускника.  Критерии  

оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью  

соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем 

применительно  к  особенностям  образовательной  программы  и  контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их  с критериями и нормами,  

представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки 

достижения  планируемых  результатов,  естественно,  спроецировав  их  

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов  портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов  

действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности - 

мотивационно- смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и  

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку  на уровне  начального общего образования, 

результаты  

которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или 

невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне,  выносятся  

только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе 

«Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  общего 

образования. 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  

учебнопознавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных  

содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных  

действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является  предметом  

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы  

знаний  по  русскому  языку  и  математике  и  овладение  следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем 

и сверстниками. 

Итоговая  оценка  обучающегося  формировать  на  основе  результатов  

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного 

плана  

и результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе.  



Школа  использует  результаты  краевых  диагностических  работ  по  русскому  

языку и математике (процент выполнения заданий базового уровня). 

Для оценки метапредметных результатов для обучающихся 4-х классов школа  

использует результаты краевых комплексных мониторинговых работ (процент  

выполнения заданий базового уровня).  

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе 

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

 Обучающейся овладел на 

высоком уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования  

на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным  

предметам 

«отлично» 

90-100% 

заданий 

базового 

уровня 

90-100% 

заданий 

базового 

уровня 

 Обучающейся овладел на 

повышенном уровне 

опорной системой 

знаний, необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным 

предметам 

«отлично» или  

«хорошо» 

66-89% 

заданий 

базового 

уровня 

 

66-89% 

заданий 

базового 

уровня 

 Обучающейся овладел на 

базовом уровне опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующем уровне 

результаты по 

всем учебным  

предметам как  

минимум с 

оценкой «удов 

летворительно» 

31-65% 

заданий 

базового 

уровня 

31-65% 

заданий 

базового 

уровня 

 Обучающейся не овладел  

опорной системой знаний 

и учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на  следующем уровне 

результат как  

минимум по 

одному учеб 

ному предмету  

«неудовлетво 

рительно» 

0-30% заданий 

базового 

уровня 

0-30% заданий 

базового 

уровня 

 

Педагогический  совет  школы  на  основе  выводов,  сделанных  по  

каждому  

обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  

обучающимся  ООП  НОО  и  переводе  его  для  получения  основного  общего  

образования. 

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  

позволяют  

сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов, 

решение  о  переводе  на  следующий  уровень  общего  образования принимается  

педагогическим  советом  с  учѐтом  динамики  образовательных достижений  

обучающегося  и  контекстной  информации  об  условиях  и особенностях  его  

обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Оценка  результатов  деятельности  школы  проводится  на  основе результатов  

итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения ООП НОО с 

учѐтом: 



- результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая 

оценочная  деятельность  школы  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Критериальной основой Системы оценки  школы служат следующие локальные 

акты: 

-  положение  «О  портфолио  ученика начальных классов МБОУ ООШ №21 х. 

Первомайского»  (утверждено  на  заседании педагогического совета от 

31.08.2015 года,  протокол № 1); 

-  положение «Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено на заседании 

педагогического совета от 31.08.2015 года, протокол № 1);  

-  положение  о  системе  оценки  качества  образования  в  МБОУ  ООШ №21 х. 

Первомайского» (утверждено на заседании педагогического совета  от  31.08.2015 

года, протокол № 1); 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уровне 

начального  общего  образования  (далее —программа  формирования  

универсальных учебных действий)  конкретизирует требования ФГОС НОО  к 

личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет 

традиционное  содержание  образовательновоспитательных  программ  и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию  системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу ФГОС,  

является  главным  педагогическим  инструментом  и  средством обеспечения  

условий  для  формирования  у  обучающихся  умения  учиться, развития  

способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний  и  умений  

ему  не  хватает  для  решения  актуальной  для  него  задачи, самостоятельно (или 

в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие  знания  и  

эффективно  осваивать  новые  умения  (способы деятельности)  на  их  основе.  

Сформированные  универсальные  учебные действия  обеспечивают  личности  не  

только  готовность  и  способность самостоятельно  учиться,  но  и  осознанно  

решать  самые  разные  задачи  во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  

изучения  предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  



организованной образовательной  деятельности  по освоению  обучающимися 

конкретных  предметных  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных  

школьных  дисциплин.  Вместе  с  тем,  освоенные  знания,  умения  и  навыки  

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных  

учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими  широкого  круга  

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального  

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

-  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных  

действий в младшем школьном возрасте; 

-  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для 

формирования универсальных учебных действий;  

-  описание условий организации образовательной деятельности по освоению  

обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития 

универсальных учебных действий; 

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  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 

Сегодня в качестве ведущей проблемы выступает образовательная 

парадигма: от признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования  –   переход  к  пониманию  обучения   как  процесса  подготовки  

обучающихся Школы к реальной жизни. Обучающиеся должны быть готовыми 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  преподнесения  учителем  обучающимся  

Школы системы знаний к активному решению проблем с целью выработки  

определѐнных 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  последних  в  выборе  содержания  и  методов  обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  

личностный, социальный и государственный заказ школе, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-  чувства  сопричастности и  гордости  за свою Родину, край,  район, станицу,  

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; 



2)  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

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

-  уважения к окружающим  —  умения слушать и слышать партнѐра, признавать  

право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учѐтом 

позиций всех участников; 

3)  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-  принятия и уважения ценностей семьи и Школы, 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; 

4)  развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и само 

воспитанию, 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); 

5)  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности личности как 

условия еѐ 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  целеустремлѐнности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  

готовности к преодолению трудностей и 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  начального  общего образования в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщѐнных  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  

решения  

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте 

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 

учѐбе. 



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 школе. 

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  

возрастная  специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от 

совместной деятельности учителя и  обучающегося к совместноразделѐнной  

(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    саморазвитию и самосовершенствованию 

путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  

знания,  формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную 

организацию этой деятельности, т.  е. умение учиться, обеспечивается тем, что  

универсальные  учебные  действия  как  обобщѐнные  действия  открывают  

обучающимся  возможность широкой ориентации как в различных предметных  

областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,  включающей 

осознание  еѐ  целевой  направленности,  ценностносмысловых  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 

ценностносмысловых 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 еѐ 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  еѐ специальнопредметного содержания.  

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  

соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  выделяют  четыре 

блока:  личностный,  регулятивный  (включающий  также  действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

ценностносмысловую 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 выделяют  три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  

учебной деятельности и еѐ 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 ещѐ неизвестно; 

-  планирование —  определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом  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 учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

ему  ещѐ  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  официальноделового  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 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

-  преобразование модели с целью  выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации  

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-  установление  причинноследственных  связей,  представ ление  цепочек 

объектов и явлений; 

-  построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ  истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание  алгоритмов  (способов)  деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

социальную  компетентность  и  учѐт  позиции  других  людей,  партнѐров  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  партнѐра —  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 русского  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 ребѐнка.  

Процесс  обучения  задаѐт  содержание  и  характеристики  учебной деятельности  

ребѐнка  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  ребѐнка  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  

ситуативнопознавательного  и внеситуативнопознавательного  общения  

формируются  познавательные  

действия ребѐнка. 

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  

развитие  

способности ребѐнка 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  уделяется 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка ( смыслообразование и  

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных, 

познавательных  и  регулятивных)  претерпевают  значительные  изменения. 

Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудни чества  проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, 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. Описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования  универсальных учебных действий  

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих 

решение  задач  общекультурного,  ценностноличностного,  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,  нагляднообразного  и знаковосимволического  

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  определѐнные  возможности  для  формирования  универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование  

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с 

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий 

анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей. Ориентация  

в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и усвоение  правил  

строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв обеспечивают  

развитие  знаковосимволических  действий —  замещения (например,  звука  

буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путѐм составления  схемы)  

и  преобразования  модели  (видоизменения  слова). Изучение  русского языка 

создаѐт  условия  для  формирования  языкового  чутья  как результата  

ориентировки  ребѐнка  в  грамматической  и  синтаксической структуре  русского  

языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных возрасту  форм  и  

функций  речи,  включая  обобщающую  и  планирующую функции. 

«Литературное  чтение».  Требования  к  результатам  изучения  учебного 

предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  

которая  обеспечивает  освоение  идейнонрав ственного  содержания 

художественной  литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  

функцией  восприятия  художественной  литературы  является трансляция  

духовнонравственного  опыта  общества  через  коммуникацию системы  

социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное значение  

поступков  героев  литературных  произведений.  При  получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской  

позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивают  формирование  

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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



литературных  произведений  посредством  эмоционально действенной  

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  

гордости  и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с 

героями произведения, соотнесения и  сопоставления их позиций, взглядов и  

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий  

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом  целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  

последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный  язык (немецкий)»  обеспечивает  прежде  всего  развитие 

коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения  

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ  

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  

народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской 

субкультуры  создаѐт  необходимые  условия  для  формирования  личностных 

универсальных  действий —  формирования  гражданской  идентичности 

личности,  преимущественно  в  еѐ  общекультурном  компоненте,  и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение  

субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение  

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на  основе 

плана). 

«Математика».  При  получении   начального  общего  образования  этот  

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных  

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у  



школьников  формируются  учебные  действия  планирования 

последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и 

результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели; 

использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования 

математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и 

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

существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для 

формирования  общего  приѐма  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, 

эмоциональноценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской 

российской идентичности: 

- формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской 

Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  

родного края, находить на  карте Российскую Федерацию, Москву —  столицу 

России,  свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

- 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 моральноэтического сознания —  норм и правил взаимоотношений  

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий изучение  предмета  

способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  

пониманию необходимости 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 родного края. 

«Изобразительное  искусство».  Развивающий  потенциал  этого  предмета  

связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных  

действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаѐт  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 

ребѐнком мира и способствует формированию  логических операций  сравнения,  

установления  тождества  и  различий,  аналогий, причинноследственных  связей  

и  отношений.  При  создании  продукта изобразительной  деятельности  особые  

требования  предъявляются  к регулятивным  действиям —  целеполаганию  как  

формированию  замысла, планированию  и  организации  действий  в  

соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых  

действий  способу,  внесению коррективов  на  основе предвосхищения  будущего  

результата  и  его соответствия замыслу.  

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой и  отечественной  

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,  

национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают 

формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка».  Достижение личностных, метапредметных  и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового  пения,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты отражают: 

-  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-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 отражает: 

-  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 от 

крытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  об 

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

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

-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  

логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа  музыкальных  произведений  и  других  видов  музыкально-

творческой  деятельности; 

-  готовность к учебному сотрудничеству (общение,  взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  

технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  фиксировать  

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

готовить свое выступление и  выступать  с  аудио-, видео-  и  графическим  

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

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

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 

причинно- следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм; 

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий,  формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами,  

в  процессе  привлечения  интегративных  форм  освоения  учебного  предмета  

«Музыка». 

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  

универсальные  учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми 

компетенциями,  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  



музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  в 

познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы  

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  

планирования,  которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  

ходе  выполнения различных заданий  по курсу (так, в ходе решения задач на  

конструирование  обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,   

задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  

развитии  психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста —

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием  первоначальных  элементов  ИКТкомпетентности  

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  

творческого и репродуктивного воображения на  основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на  основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации  

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,  

историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с  

правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в  потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 



«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  партнѐра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  

процесс  

обучения  является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  

приобретения  социального  опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение 

интереса  к  предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,  получения  и  

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная  

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей  

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу  в  своей  познавательной  деятельности.  Учебно-исследовательская  

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена  на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков планирования,  моделирования 

и решения практических задач.  

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  

учащийся начальной школы  получает знания не в готовом виде, а добывает их  

сам  и  осознает  при  этом  содержание  и  формы  учебной  деятельности.  

Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта  образовательной  деятельности,  

поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,  активным  творцом,  

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  

проектного  



обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний  и развития  

умений:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную 

основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и 

внеурочной деятельности.  

Развитие  умений  младших школьников проводится  с  учетом использования  

вербальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем,  алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей  математического,  технического  моделирования,  в  том  числе  

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка.  Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,  

на  которые ориентирован  учитель, а  также  локальными  задачами,  стоящими 

на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность  

направлены  на  обогащение  содержания  образования  и  возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного  

обучения  следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные  

результаты, как  сформированные  умения: наблюдать, измерять,  сравнивать,  

моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять  понятия, 

устанавливать причинно-следственные  связи и работать  с  источниками 

информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимой  знаниевой  и  

процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  

при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также 

включить готовность слушать и слышать собеседника,  умение в корректной 

форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,  является  средством  формирования  универсальных  учебных  

действий  при  этом  соблюдаются  следующие  условия  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 в соответствии  с  

требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой учебной 

деятельности, урок отражает еѐ 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–  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. 

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  

образования  при  формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с 

предметными методиками  широкое использование цифровых инструментов и  

возможностей  современной  информационнообразовательной  среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно  применять  (ИКТкомпетентность)  являются  одними  из  важных 

средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в 

рамках начального общего образования.  

ИКТ  широко  применяться  при  оценке  сформированности  

универсальных 

учебных  действий.  Для  их  формирования  используется информационно  

образовательная  среда, в которой  планируют и  фиксируют свою деятельность, 

еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  

-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  ИКТкомпетентности  должно 

проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где 

формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках 

метапредметной  программы  формирования  универсальных  учебных действий. 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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,  размещѐнных  в  информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 



При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

-  структурирование  информации,  еѐ  организация  и  представление  в  виде  

диаграмм, картосхем, линий времени и  пр. 

ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-  общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,    видеоконференция, форум). 

Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках 

системно  деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов  учебного  плана.  Включение  задачи  формирования 

ИКТкомпетентности  в  программу  формирования  универсальных  учебных 

действий  позволяет  организации,  осуществляющей  образовательную 

деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции планируемых  

результатов,  помогает  с  учѐтом  специфики  каждого  учебного предмета  

избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.   

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  уровни 

существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность  на  уровне дошкольного  

образования,  в  школу,  осуществляющую  образовательную деятельность  в  

рамках  ООП  НОО  и  далее  в  рамках  основной образовательной  программы  

основного  общего  и  среднего  общего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на  огромные  возрастнопсихологические  

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. 

Обучение  рассматривается как комплексное образование, включающее в себя  

физическую и психологическую готовность. 

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья, уровнем  

морфофункциональной  зрелости  организма  ребѐнка,  в  том  числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность  к школе —  сложная системная характеристика  

психического  развития  ребѐнка  6—7 лет,  которая  предполагает 

сформированность  психологических  способностей  и  свойств, обеспечивающих 

принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность  сначала  

выполнения  им  учебной  деятельности  под руководством  учителя,  а  затем  

переход  к  еѐ  самостоятельному осуществлению;  усвоение  системы  научных  



понятий;  освоение  ребѐнком 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 Яконцепции 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  учебнопознавательных  мотивов.  

Коммуникативная  готовность  выступает  как  готовность  ребѐнка  к 

произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте 

поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная 

готовность  создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с  

учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе  обучения.  

Сформированность  Яконцепции  и  самосознания  характеризуется осознанием  

ребѐнком  своих  физических  возможностей,  умений, нравственных  качеств,  

переживаний  (личное  сознание),  характера отношения  к  нему  взрослых,  

способностью  оценки  своих  достижений  и личностных  качеств, 

самокритичностью.  Эмоциональная  готовность выражается  в  освоении  

ребѐнком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в способности  регулировать  

своѐ  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  ребѐнка  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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане,  определѐнный  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  ребѐнка  в  отношении  речевой  действительности  и 

выделение слова как  еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 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  объѐма  и 

устойчивости внимания. 

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает  

целенаправленность  и  планомерность  управления  ребѐнком  своей 

деятельностью  и  поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности 

соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность  выступает как 

умение  строить  своѐ  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:  сюжетноролевой  игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и  пр. Не  

меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного  

возникновения  определѐнных  трудностей  такого  перехода —ухудшение  

успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

–  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и  

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

–  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  

подростки,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  

на  деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости  

учебной деятельности); 

–  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  

учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  

личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности  

структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы,  учебные действия, 

контроль, оценка). 

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  является  ориентация  на  ключевой 

стратегический  приоритет  непрерывного  образования —  формирование умения  

учиться,  которое  обеспечено  формированием  системы универсальных  учебных  

действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО, касающихся  целевых  

ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система  оценки  в  сфере  УУД  включает  в  себя  следующие  принципы  и 

характеристики: 

-  систематичность сбора и анализа информации; 

-  совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывает  интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 



-  доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  

участников образовательной деятельности. 

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и 

развитию  УУД  у  учащихся  учитывает  работу  по  обеспечению  кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

-  универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может 

выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия 

учителя,  не  планирует  и  не  контролирует  своих  действий,  подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-  учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  

(требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и 

условий  задачи,  ученик  может  выполнять  действия  по  уже  усвоенному 

алгоритму); 

-  неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при 

изменении  условий  задачи  не  может  самостоятельно  внести  коррективы  в 

действия); 

-  адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение 

учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

-  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых  учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

-  уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными 

действиями); 

-позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка 

формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников 

образовательной  деятельности:  родителей,  представителей  общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При  оценивании  развития  УУД  не  применятся  пятибалльная  шкала.  

Применяются технологии  формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, а 

также отслеживание динамики индивидуальных достижений. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная  школа —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни 

ребѐнка:  начинается  систематическое  обучение  в  образовательном 

учреждении,  расширяется  сфера  взаимодействия  ребѐнка  с  окружающим 

миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в 

самовыражении. 

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности  

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  



Начальное  общее  образование  призвано  решать  свою  главную  задачу - 

закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребѐнка, 

включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения принимать,  

сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью  содержания  современного  начального  общего  образования 

является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить, 

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в 

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах, 

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной 

учебнойдеятельности,  а  также  при  формировании  ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме  этого, определение  в программах  содержания  тех знаний, умений и  

способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.   е. 

формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации  «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов 

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в  примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности,  которое 

включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно  этот  

аспект  примерных  программ даѐт  основание  для  утверждения 

гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  

самостоятельного познания окружающего мира,  познавательной активности  

и  инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  

образовательной  среды,  стимулирующей  активные  формы  познания: 

наблюдение,  опыты,  учебный  диалог  и  пр.   

Младшему  школьнику  должны быть созданы условия для развития рефлексии —  

способности осознавать и оценивать  свои  мысли  и  действия  как  со  стороны,  

соотносить  результат деятельности  с  поставленной  целью,  определять  своѐ  

знание  и  незнание  и др.  Способность  к  рефлексии —  важнейшее  качество,  

определяющее социальную  роль  ребѐнка  как  ученика,  школьника,  

направленность  на саморазвитие. 

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социальноличностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система  

представлений  об  окружающем  мире,  о  социальных  и межличностных  

отношениях,  нравственноэтических  нормах.  Происходят изменения  в  

самооценке  ребѐнка.  Оставаясь достаточно  оптимистической  и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 



соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным)  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования ФГОС НОО. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы по предметами, разработанные и утвержденные в 

предыдущие учебные годы могут иметь следующие разделы: 

1)  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  

начального  общего  образования  с  учѐтом  специфики  учебного  предмета,  

курса; 

2)  общую характеристику учебного предмета; 

3)  описание места учебного предмета в учебном плане; 

4)  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  

конкретного учебного предмета; 

6)  содержание учебного предмета; 

7)  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной 

деятельности обучающихся; 

9)  описание  материально  -  технического  обеспечения  образовательной 

Деятельности.  

Данные рабочие программы допускаются к работе решением педагогического 

совета. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих 

членов общества. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и последова-

тельности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я 

(йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Составление небольших рассказов повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

1 класс  

Фонетика и графика  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различие буквы 

и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слова. Звуковая схема слова. 

     Звук [й'] и буква Й. работа букв Е, Ё, Ю, Я. Работа букв Е,Ё,Ю,Я в начале 

слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и 

середине слова. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. 

Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. 

Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звука [ц]. Cочетания  ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. 

Особенности  звуков [Ч’], [Щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Работа букв Ъ и Ь. 

мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости 

согласные на конце слова. 

Орфоэпия. 

   Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета 

в ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д). 

Морфология  



   Слова – названия предметов. Слова – названия действий. Слова – названия 

признаков. Слово – предмет, на которое направлено действие. Слова – 

помощники. Графическая схема слова. 

   Синтаксис  

 Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями 

устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 

ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. 

Прописная буква в начале предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация  

Прописная буква в именах собственных.  

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.  

Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине 

слов перед согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения  (прописная буква в 

начале предложения и знаки препинания в конце предложения). 

Правописание словарных слов. 

Правила списывания текста. 

Развитие речи 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного поступка), их 

использование в устной речи при  общении со сверстниками и взрослыми. 

2 класс  

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отображаемые на письме (фонетические чередования): 

чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды – в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед шумными согласными 

(подру[г]а – дру[к], ло[ж]ечка – ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о – 

ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Правописание сочетаний ЧК, ЧН, НЧ. 

Написание Ы или И после Ц в разных частях слова. 

Написание частицы НЕ со словами, называющими действия.  

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных Ь и Ъ. 

Написание слов – названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика (4 ч) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначные слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения 



многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических 

задач. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, 

имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). 

Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

  Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, 

слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

     Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам.  

Синтаксис (15 ч) 

    Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

     Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения 

ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Лексикография  

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим («Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), 

этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, 

требующих обращения к словарям различных типов; формирование 

представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; 

элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 



Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для 

написания сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвящённых одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвящённых разным темам (сравнение основной мысли и переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

3 класс  

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -

с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы.Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при 

решении  

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Скло-



нение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. 

Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с 

личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме 

и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое 

как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие 

дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые 

и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 

слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач 

развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной 

речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов(интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 



Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся водной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»).  

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 

слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных 

значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования 

устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование (14ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 



орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения 

над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени).«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), 

при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология (66ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их 

проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по 

родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете-выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в 

сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с 

однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация (15ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 



Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений., Определение 

основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с 

элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила 

употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение  

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение  

последовательности  событий,  осознание  цели  речевого  высказывания,  

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Понимание  смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных  по  объему  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  

(изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение  находить  

в тексте  необходимую  информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных –  и их сравнение. 

Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Особенности  фольклорного  



текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  

выступать  по  теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  

ходу беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства.  Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания  

(общее  представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная. Элементы  

книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной     литературой. 

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия 

произведения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение 

особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств 

языка  (с помощью учителя).  Осознание  того, что фольклор  есть  выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации 

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

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста  с  использованием  выразительных  средств  языка:  последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической  для данного 

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

пересказ. 

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и  событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных  или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода;  

деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли  каждой  части  и всего 



текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор  слов, выражений в тексте,  

позволяющих  составить  данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  

сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение  

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление  

причинно-следственных  связей.  Определение  главной  мысли  текста.  Деление  

текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения: 

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному  тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого  

этикета  в условиях  внеучебного общения.  Знакомство  с  особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

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

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

содержания  прочитанного  или  прослушанного  с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  Самостоятельное  

построение  плана  собственного  высказывания. Отбор и использование 

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

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,  

места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи 

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



сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на  заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  классиков  

детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  учетом  

многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение  в  тексте,  определение  значения  в  художественной  речи  (с  

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой  

произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;  отношение  автора  к  

герою. 

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  

видов  рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  

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

различение,  определение  основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  

волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня  –  общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным  

текстом  и  использование  их  (установление  причинно-следственных связей,  

последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе  

художественного  произведения (текст по аналогии), репродукций картин  

художников,  по  серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе личного 

опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий язык) 

Предметное содержание речи 

Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  



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

типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби.  Мой  день  (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  

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

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

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

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

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

Совместные  занятия.  Письмо  зарубежному  другу.  Любимое  домашнее        

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы  мебели  и  интерьера.  Природа.  Дикие  и  домашние  животные. 

Любимое время года. Погода. 

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

столица.  Литературные  персонажи  популярных  книг  моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера).  Небольшие произведения детского  фольклора  на  

изучаемом  иностранном  языке  (рифмовки,  стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.  Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебнотрудового  и  

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2.  Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие  доступные  

тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и  т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  



основами  письменной  речи:  писать  по  образцу  поздравление  с  праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  немецкого  алфавита. Звуко-

буквенные  соответствия.  Основные  буквосочетания.  Знаки транскрипции.  

Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь 

Фонетическая  сторона  речи.  Все  звуки  немецкого  языка.  Нормы 

произношения  звуков  немецкого  языка  (долгота  и  краткость  гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных  перед  гласными).  Дифтонги.  Ударение  в  изолированном  слове, 

фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах, 

предлогах).  Членение  предложения  на  смысловые  группы. Ритмико-

интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного и  

вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)  предложений. Интонация 

перечисления. Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  

обслуживающие ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  

объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения.  Простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  

лексика  и речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  

культуру немецкоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (das  Kino,  die  

Fabrik). Начальные  представления  о  способах словообразования:  суффиксация  

(er, in,  chen,  lein,  tion,  ist);  словосложение  (das  Lehrbuch);  конверсия  (das 

Lesen, die Kälte). 

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы 

предложений: повествовательное, побудительное,  вопросительное. Общий и 

специальный  вопросы.  Вопросительные  слова  wer,  was,  wie,  warum,  wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным  сказуемым (Wir 

lesengern.),  составным  именным  сказуемым  (MaineFamilieistgroß.)  и составным  

глагольным  сказуемым  (Ich  lerne  Deutsch  sprechen.).  Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

Предложения  с  оборотом  Es  gibt  …  Простые  распространѐнные предложения.  

Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочинѐнные предложения с 

союзами und, aber.Грамматические  формы  изъявительного  наклонения:  Präsens,  

Futurum, Präteritum,  Perfekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.  Вспомогательные  

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные  в  единственном  и  множественном  числе  с определѐнным/ 

неопределѐнным  и  нулевым  артиклем.  Склонение существительных. 

Прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия  времени: heute, oft, nie, schnell  и  др.  Наречия,  образующие  степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 



Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,  haben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

2.2.2.4. Математика 

 

 

1 класс 

Числа и величины  

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 

Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и 

цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. 

Сравнение чисел: знаки >,<,=. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет 

десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа 

от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, 

шире-уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-

дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 

числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на 

основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (—). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное 

свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи 

сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных 

слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. 

Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание 

суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) 

задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 

предметов в группу по общему  признаку. Расположение предметов слева, справа, 

вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение пред-



метов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), 

вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических 

фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная 

линия. Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 

дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Работа с данными  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как 

инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами. 

  2класс  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые»* десятки. 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы — сотни, третий разряд десятичной записи - разряд сотен, принцип 

построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» 

сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и 

неравенства. Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. 

Измерение массы. Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и 

килограммом (1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 

момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность 

как разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: 

час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы 

времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. 

Календарь. Единица времени — век. Соотношение между веком и годом (1 век = 

100 лет). 

Арифметические действия  



Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы 

из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. 

Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее 

преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении 

действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила 

нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (•). 

Множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи 

умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. 

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. 

Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение 

заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами  

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи 

и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных 

величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Форму-

лировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько 

простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде 

одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в) ...». 

Геометрические фигуры 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 



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

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для 

откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины  

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1 м = 10 дм — 100 см). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными  

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование 

таблицы для формулировки задания. 

3 КЛАСС 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип 

устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 

кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и 

центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа 

на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и 

деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 



Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 

задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 

решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный 

случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины  

Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 

1000 м). 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м =  

1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и 

миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, 

квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). 

Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 

ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения 

(столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное 

сравнение. 

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица — миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 



Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 

уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых 

равенств. 

Работа с текстовыми задачами  

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 

процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач 

разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по 

его части. 

Геометрические фигуры  

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 



Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными  

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

2.2.2.5.Окружающий мир 

 

1 класс  

Человек и природа  

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

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на 

примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств 

человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 

предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов 

чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение 

теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы 

(например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое — лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, 

корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян на основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения рас-

тений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего края (по листьям, 

плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка 

к зиме. 



Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое 

солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь 

деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных 

подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным 

в зимнее время года. Зимние игры.  

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое 

солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о 

будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 

Проектная деятельность: «Мои питомцы», «Лес наш друг!» 

Человек и общество  

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при 

работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на 

уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила 

подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной 

книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности 

столицы — Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной 

символикой России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. 

Правила безопасного поведения  

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. 

Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на 

улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы). 

 

2 класс 

Человек и природа  

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для 

всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и 

форме Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на глобусе с помощью 



условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на основе 

наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, 

воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного 

края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, 

земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей 

млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в 

том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как 

животные защищаются. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человека к природе. 

Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Проектная деятельность: «Родное село». 

Человек и общество  

Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со 

старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье 

(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь 

старшим, семейные праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

дерева. 

Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, 

совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных 

мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды. 

Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к 

чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных 

профессий. Профессии людей, создавших учебник. 

Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с 

историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 



Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в 

жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности 

Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей 

возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, 

Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Проектная деятельность: «Этих дней не смолкнет слава». 

Правила безопасного поведения  

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог 

здоровья (чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим 

питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила 

предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при простудных 

заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле 

животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило 

перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие 

правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, 

электричеством, газом. 

3 класс  

Человек и природа  

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и 

план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и 

Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. 

Материки и океаны на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на 

территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные 

объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что 

создано человеком). Природные тела (тела живой природы) — человек, 

животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, 



планеты, метеориты и др.). Искусственные тела — предметы. Молекулы и 

атомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 

Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, 

газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода 

— растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). 

Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, 

туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, 

роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие 

направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие 

приблизительно определить силу ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). 

Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой. Условные 

знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. 

Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное 

отношение людей к расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение, в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение 

у водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение 

животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер—шмели—

мыши—кошки). Природные сообщества родного края (два-три примера). Посиль-

ное участие в охране природы родного края.  

Проектная деятельность: «Съедобные растения Краснодарского края»  (или 

«Рецепты из бабушкиного сундука»), «Красная книга»  (или «Возьмём под 

защиту»). 

Человек и общество  

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 

Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 

Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги 

России (условные обозначения Красной Книги России, изображение животных 

Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного 

года: зима (декабрь, январь, февраль) — весна (март, апрель, май) — лето (июнь, 

июль, август) — осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 

лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля (ХП век — дере-

вянный, XIV век — белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена 

великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 



Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей — основателей 

городов (Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий —Кострома, 

Переславль-Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого 

кольца» (храмы XVI — XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве 

Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме — XVII в.; «Золотые ворота», 

фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире — XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство 

города. Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник 

Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). 

Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения  

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение 

правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным 

термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы 

спасения МЧС. 

4 КЛАСС 

Человек и природа  

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по 

сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о 

возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на 

орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина 

смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. 

Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла). 

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. 



Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. 

Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль 

органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Проектная деятельность: «Что мы едим?» 

Человек и общество  

Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика 

Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. 

Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации 

(республика, край, область, город федерального значения — Москва или Санкт-

Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте 

страны как представитель интересов региона. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык 

— государственный язык Российской Федерации. Родной край — часть великой 

России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). 

Название. Расположение края на политико-административной карте России. Кар-

та родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных 

ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы.  

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница 

России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии 

(море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности.^ 

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 

Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта 

и труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. 

Путь из «варяг в греки» (1Х-Х1 вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод 

законов «Русская правда» (памятник законодательства XI—XII вв.), основание г. 

Ярославля (988-1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. 

Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович — 

Красное Солнышко (960—1015 гг.), Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый 

(около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053—1125 гг.), князь Новгородский и 

Владимирский Александр Невский (1221—1263 гг.). Московская Русь: основание 

Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е —1157 гг.). Первые 

московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий 

Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии, Вера в единого бога и сохранение 

традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в 

силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, 

духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог — 

Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах - духовная власть и сила), иудеи 



(Бог — Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда — духовная 

связь всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники — дань традициям, историческое и культурное наследие каждого 

народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади (4 ноября — День народного единства: борьба Российского 

государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва» ("память о войне 1812 

г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая 

— День Победы — память страны о героях Великой Отечественной войны 1941 

— 1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому космонавту планеты Земля, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», 

аллея Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Проектная деятельность: «Города России». 

Правила безопасного поведения  

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими 

животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости 

носить очки). 

 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная  область  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с  другом  учебных  модулей,  один  из которых  изучается  по  выбору  

родителей (законных  представителей)  обучающихся:  «Основы  православной  

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,  

«Основы  светской этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение  в  православную  духовную  традицию.  Особенности  восточного 

христианства.  Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Введение  в 

буддийскую  духовную  традицию.  Введение  в  иудейскую  духовную 

традицию.Культура  и  религия.  Древнейшие  верования.  Религии  мира  и  их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.Искусство  

в  религиозной  культуре.  Религии  России.  Религия  и  мораль. Нравственные  

заповеди  в  религиях  мира.  Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и обряды.  

Религиозные  ритуалы  в  искусстве.  Календари  религий  мира. Праздники  в  



религиях  мира.  Семья,  семейные  ценности.  Долг,  свобода, ответственность,  

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение  к  

Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и многоконфессионального народа 

России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс  

Рисование с натуры  

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного 

построения предметов, представление о симметрии, использование приема 

загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цве-

тами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с 

акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

 Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления о перспективе: обозначение линии 

горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в 

зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю 

листа, более дальних — выше, использование приема загораживания. Выделение 

главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, 

наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, 

размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), знакомство с 

геометрическим орнаментом, знаками- символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки 

из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, 

кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в 

простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка  

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание И др.)- 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы  

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное 

искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные 

беседы проводятся в процессе занятий. 



2класс  

Рисование с натуры  

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям 

предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. Ис-

пользование элементарных навыков перспективного изображения предметов. 

Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных 

предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, 

чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать 

пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, 

передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в 

соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа  

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: 

художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, 

Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в 

декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой 

росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приемов декорирования. 

Лепка  

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, 

народных игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. 

Использование художественно-выразительных средств — объема и пластики. 

Беседы  

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

3 класс  

Рисование с натуры  

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей 

объема — трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в 

рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения 

объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 

использование 

приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в цвет» . 

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы 



окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование 

литературных произведений. Передача в рисунках общего пространственного 

расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального от-

ношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента 

тематической композиции. 

Декоративная работа  

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготов-

лением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной 

и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в 

изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на 

мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных 

сказок и басен. 

Лепка  

  Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда 

человека— «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

4 класс  

Рисование с натуры  

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием 

основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача 

освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски 

фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и 

птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства худо-

жественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, 

сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюст-

рирование литературных произведений. 

Декоративная работа  

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов 

быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из 

Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предме-

тов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический 

дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и 



сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 

сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка  

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных 

изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы  

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия 

света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе за-

нятий. 

 

2.2.2.8. Музыка 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно –м 

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамотности. 

«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной 

обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. "Музыка и ты"  

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы  

( слова – краски – звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя 

Россия. Гимн России. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — 

главная песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский 

Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 



Раздел 2. «День, полный событий» Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче 

содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального 

языка композиторов, сходство и различие. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили 

красны Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о народном стиле. Сочини 

песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар-

титура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-диалог, 

песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики 

главных действующих лиц. Финал. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.Картинки с 

выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 

40. Увертюра.Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль 

минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-



образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки 

В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка 

учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. 

Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. 

Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс 

исполнителей им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

3 класс  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват. Россия! 

Наша слава - русская держава. Кантата «Александр Невский". Опера «Иван 

Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна.., 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  



Радуйся. Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя. добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. 

Святые земли Русской. 

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим. 

Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга 

и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 8 церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна 

чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая 

красавица». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц. сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах). 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера 

песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов 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 (И.-С.Бах. К.-В. 



Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

С. Прокофьева. Певцы родной природы. Проставим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовёт. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в 

музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. 

Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей... Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская. зародилась, 

музыка? Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, 

князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 



мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий»  

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый... 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-

литературные вечера в Тригорском; романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. 

(Троица). 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 

народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... 

Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. 

Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы 

все стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила 

младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и 

др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

 

2.2.2.9. Технология 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов 

рукотворного мира (предметы быта, произведения художественного и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура). Природа как источник сырья. 

Технология – знания о способах переработки сырья в готовое изделие. 



Технологический процесс – последовательное выполнение работы по 

изготовлению изделия. 

Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными 

и текстильными материалами (рациональное размещение материалов, 

инструментов и приспособлений).  

Анализ устройства и назначение изделия. 

Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и 

уборка рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта 

одежды – пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Природные материалы  

Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: 

листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер. 

Правила поведения в природе во время сбора природных материалов. Способы 

заготовки, хранения и подготовки материалов к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Примеры рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Приёмы работы с природными материалами: резание ножницами, капельное 

склеивание, сушка. 

Практические работы: украшение открыток, изготовление аппликаций, 

орнаментальных композиций.  

Пластичные материалы  

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе.  

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная 

дощечка, чашка для воды, салфетка. 

Приёмы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, 

скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, 

вытягивание, заглаживание, вдавливание, прижимание, сворачивание жгута в 

спираль.. 

Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек 

для уроков математики.  

Бумага  

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, копирка, калька, 

писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. 

Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги и влияния на 

неё влаги. Экономное использование бумаги.   

Виды условных графических изображений – рисунок, схема. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые 

(твёрдость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист, салфетка для снятия лишнего клея. Приёмы безопасного 

использования ножниц. 

Приёмы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, выравнивание, 

резание и вырезание ножницами по контуру, многослойное складывание, 

гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное 

склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. 



Практические работы: изготовление аппликаций, пригласительных билетов, 

конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по 

рисунку, схеме.  

Текстильные материалы  

Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Сравнение 

свойств тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки, 

используемые на уроках: швейные, мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройки. Приёмы безопасного использования игл и булавок. 

Приёмы работы с текстильными материалами: отмеривание длины нитки, 

закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и 

вырезание ножницами, продёргивание бахромы, разметка через копирку, 

вышивание швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание 

деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями. 

Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из 

лоскутков,  вышитых салфеток, цветочных композиций.  

2. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

технических, бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 

природных материалов по схеме и рисунку. 

Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского 

транспорта (автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование 

куклы Бабы-Яги. 

2 класс   

1. Общекультурные и  общетрудовые  компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных 

материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с 

обработкой природных материалов. Распространённые виды профессий, 

связанных с воздушным и водным транспортом (с учётом региональных 

особенностей). 

Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. 

Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор 

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, 

проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – изделия 

«Бумажный змей», «Модель парусника». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта – пришивание пуговиц с 

четырьмя отверстиями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Природные материалы  

Растительные природные материалы родного края, используемые на уроках: 

цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа.  



Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. 

Подготовка к работе яичной скорлупы.  

Приёмы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание 

ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, 

композиций, коллекции насекомых, сувениров.  

Пластичные материалы 

Применение пластилина и массы для моделирования, для изготовления 

художественных изделий.  

Приёмы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, 

сплющивание шара. Практические работы: лепка грибов, декоративных 

композиций. 

Бумага  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые  на  

уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жёсткая, непрозрачная).   

Виды условных графических изображений: простейший чертёж. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.  

Приёмы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, 

складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание 

бумажных кусочков.   

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного 

чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме.  

Текстильные материалы  

Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой 

и изнаночной сторон тканей. Экономичное расходование ткани при раскрое 

прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств 

разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

 Приёмы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом « 

через край», вышивание швом « вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, 

связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, 

украшенного вышивкой, игрушек из помпонов. 

3. Конструирование и моделирование  

 Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее 

представление о конструкции флюгера, воздушного змея, самолёта, парусника. 

Основные требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия) конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по 

функциональным условиям. Практические работы: создание вертушек, планеров, 

динамической модели. 

3 класс  

1. Общекультурные и  общетрудовые  компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 

Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. 

Распространённые виды профессий, связанных с транспортом для перевозки 

грузов и сельскохозяйственной техникой (с учётом региональных особенностей). 



Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями 

конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный 

контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего 

варианта. Результат проектной деятельности – «Парк машин для перевозки 

грузов», «Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание:  подбор материалов, инструментов и приспособлений для 

работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Пластические материалы. 

Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных 

предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, 

пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приёмы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Бумага и картон  

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые    на  

уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и 

белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и 

многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их 

свойства: чертёжная,(белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, 

прочная).сравнение свойств разных видов картона меду собой и с бумагой. Выбор 

картона для изготовления изделия с учётом свойств по внешним признакам. 

Экономное расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развёртка (их узнавание). 

Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления ля обработки бумаги и картона:  карандаши 

простые (твердость ТМ, 2М), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с  бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 

дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного 

использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приёмы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 

ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, 

разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка 

скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съёмной крышкой, упаковок для 

подарков, новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, 

декоративных панно, фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме, эскизу.  

Текстильные материалы  

Общее  понятие  о текстильных материалах, их практическое применение в 

жизни.  

Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их 

сопоставление  по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование 

ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления 

изделия в зависимости от их свойств. 



Приёмы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, 

аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для новогодней ёлки).   

Металлы  

Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции, 

тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приёмы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Пластмассы 

Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-

капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 

Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул:  ножницы, 

шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с  шилом.  

Приемы рационального использования ножниц, шила. Приёмы работы с 

упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей 

гвоздиком, оформление самоклеящейся бумагой. Практические работы: 

изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование  

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции 

прибора для определения движения тёплого воздуха, часов, грузового транспорта 

и сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и  моделирование 

из металлических стандартных деталей технических моделей по технико-

технологическим условиям. Практические работы: создание устройства из полос 

бумаги, устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для 

определения движения воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, 

тележки-платформы.    

Практика работы на компьютере  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  

Компьютер как техническое  устройство для работы с информацией. 

Основные устройства  компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. 

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство 

для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером 

         Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 

        Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной 

программы. Управление работой компьютерной программой с помощью мыши. 

        Клавиатура как устройство ввода информации в компьютер. Работа на 

клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 



Технология работы с инструментальными программами 

     Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа 

с простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, 

редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического 

редактора для реализации творческого замысла. 

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов.     

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей). 

           Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника 

и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, 

контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

 Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация 

и воплощение. Результаты проектной деятельности – «Макет села Мирного». 

 Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, 

выполнение ремонта книг и одежды – пришивание заплатки. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (24ч) 

Пластические материалы 

Пластическая масса из солёного теста, способы её изготовления и подготовка к 

работе. 

Приёмы работы с пластическими материалами: раскатывание массы скалкой, 

вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание 

пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание через 

чесночницу для получения тонких жгутиков. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон  

Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: крепированная, (цветная, 

тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная, шероховатая, матовая, 

толстая, плотная, жёсткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. Назначение линии чертежа: разрыв, осевой, центровой. 

Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

Приёмы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами 

и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, 

изгибание, скручивание. 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, 

новогодних украшений, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме.  Текстильные материалы  

Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по 

переплетению нитей. 

Приёмы работы с текстильными материалами: смётывание текстильных деталей 

швом «вперёд иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», 

обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки. Практические работы: 



изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых закладок, 

лент, мини-панно.  

Металлы  

Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для 

изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, 

используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой 

ручки, кисточка с тонкой ручкой. 

Приёмы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, 

тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной 

баночки шпагатом.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных 

значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы 

Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде 

вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. 

Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож 

макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с 

ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

Приёмы работы с пенопластом: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами 

и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых ёмкостей, 

новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей 

конструктора по техническим условиям. Практические работы: создание моделей 

транспортирующих устройств. 

Практика работы на компьютере  

Компьютер. Основы работы на компьютере  

   Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с 

клавиатурным тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной 

буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, 

отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. 

Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документами. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности 

ввода текста документа со сканера. 

     Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Приемы использования программных средств для поиска 



информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  

форм  занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  

человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,  как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  

упражнениями:  организация  мест  занятий,  подбор  одежды,  обуви  и 

инвентаря. 

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных  

народов.  Еѐ  связь  с  природными,  географическими  особенностями,  

традициями  и  обычаями  народа.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  

военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое  

развитие и развитие физических качеств.  Физическая подготовка  и еѐ связь с  

развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая  нагрузка  и  еѐ  влияние  на  повышение  частоты  сердечных 

сокращений. 

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. 

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная  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. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приѐмы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения в  группировке;  

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения  лѐжа  на 

спине,  опуститься  в  исходное  положение,  переворот  в  положение  лѐжа  на 

животе, прыжок с опорой  на руки в упор присев; 2)  кувырок вперѐд 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 

вперѐд. 

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  вперѐд 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. 

Лѐгкая  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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  На  материале  гимнастики  с  основами 

акробатики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приѐм  и  передача  мяча;  

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба с  включением широкого  

шага,  глубоких  выпадов,  в приседе,  со  взмахом  ногами;  наклоны вперѐд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты, на  месте;  

«выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой;  высокие  взмахи поочерѐдно  

и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у  гимнастической стенки  и  при  

передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя максимальное  

сгибание  и  прогибание  туловища  (в  стойках  и  седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  

передвижение  с  резко  изменяющимся  направлением  и  остановками  в 

заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому гимнастическому 

бревну с  меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и  приседаниями;  

воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на переключение  внимания,  на  

расслабление  мышц  рук,  ног,  туловища  (в положениях  стоя  и  лѐжа,  сидя);  

жонглирование  малыми  предметами; преодоление  полос  препятствий,  



включающее  в  себя  висы,  упоры,  простые прыжки,  перелезание  через  горку  

матов;  комплексы  упражнений  на  

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и  

ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией 

равновесия;  упражнения  на  переключение  внимания  и  контроля  с  одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп;  

передвижение  шагом,  бегом,  прыжками  в  разных  направлениях  по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы корригирующих  

упражнений  на  контроль  ощущений  (в  постановке  головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и  его  звеньев  стоя,  

сидя,  лѐжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с  переменой 

опоры  на  руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг,  

гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и  

увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре  

на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в  висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа  

с  опорой  на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с предметом  

в  руках (с  продвижением  вперѐд  поочерѐдно  на  правой  и  левой ноге,  на  

месте  вверх  и  вверх  с  поворотами  вправо  и  влево),  прыжки вверх-вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик;  

переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной  

опоре;  пробегание  коротких  отрезков  из  разных  исходных  положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с 

максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных положений;  

челночный  бег;  бег  с  горки  в  максимальном  темпе;  ускорение из разных 

исходных  положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной 

интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);  

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков; 

повторное  преодоление  препятствий  (15—20 см);передача  набивного  мяча (1 

кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из  разных  исходных  положений; 

метание  набивных  мячей  (1—2 кг)  одной  рукой  и  двумя  руками  из  разных 

исходных  положений  и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от 

груди);  повторное  выполнение  беговых  нагрузок в  горку;  прыжки  в  высоту 

на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с 

продвижением  вперѐд  (правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров, 



расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в  полуприседе  и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.2.2.11. Кубановедение 

1 класс  

Введение. Мой родной край. 

Я и моя семья. 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обя-

занности в нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. 

Праздники, которые мы отмечаем вместе.  

Я и моя школа. 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Экскурсия по школе.         

Я и мои родные места. 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных.  

Я и природа вокруг меня. 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. 

Писатели, художники о красоте родного края.  

Духовные истоки Кубани. 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей 

семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс 

 Введение. Символика района (города), в котором я живу. 

Природа моей местности. 

 «Уж небо осенью дышало». 

Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни 

людей». 

Населённые пункты. 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

«Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). 

Глава города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их 

названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе (районе). 

Труд и быт моих земляков. 

 «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, 



распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом 

пункте, районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской 

семьи. Религиозные традиции моих земляков. 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

 «Здравствуй, лето!». 

Духовные истоки Кубани. 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни. 

Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. «Нет больше той 

любви, чем жизнь отдать за други своя». 

3 класс 

Введение. Изучаем родной край. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных 

примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение,сель, бора). 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы 

Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные 

водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории 

Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и 

животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и 

лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной 

зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория здоровья. Курорты 

Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота 

окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Без прошлого нет настоящего. 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые 

соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Казачьему роду нет переводу. 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и 

рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, 

исторические, спортивные традиции нашего края. 

Духовные истоки Кубани. 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Устройство храма и его значение. Особенности архитектуры, иконостас. 

Именины. Подвиг материнства. 

4 класс 

Введение. Мой край на карте России. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование 

и охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и 

водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их 

использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные 

минеральные источники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского 

края для жителей России. 

Земля отцов - моя земля. 



Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных 

эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Первые письменные исторические источники. История Кубани в 

литературных, научных источниках. Современные письменные источники. 

Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. 

Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр 

Краснодарского края. Губернатор. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник 

земли отцов. 

Духовные истоки Кубани. 

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители 

материальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 

10 заповедей. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся 

при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на  уровне  начального 

общего образования являются Федеральный закон  «Об образовании  в 

Российской  

Федерации», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования составлена с  учѐтом культурно-исторических, 

этнических,  социально-экономических,  демографических  особенностей  

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,  планируемых  

результатов,  а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными  и  другими  общественными  организациями,  

развития  ученического  самоуправления,  участия  обучающихся  в  деятельности  

детско-юношеских  движений и объединений, спортивных клубов. 

Школа  создаѐт  условия  для  реализации  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся,  обеспечивает  их  приобщение  к  

ценностям  семьи,  общечеловеческим  ценностям.    Педагоги   направляют  

образовательный  процесс  на  воспитание  детей  в  духе  любви  к  Родине  и  

уважения  к культурно - историческому  наследию  своего  народа,  своего  края,  

станицы,  на формирование  основ  социально  ответственного  поведения  в  

обществе  и  в  семье.  

Педагогическая  организация   процесса  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: Школы, семьи, , культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность  

обучающихся.  

Программа    основана   на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  

приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности 

Школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая  роль  в  создании  социально  открытого,  нравственного  уклада  

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу Школы. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит восемь разделов 

Разделы  Основное содержание 

I раздел определены  цель  и  задачи  духовно-нравственного  

развития  и воспитания обучающихся на при получении    

начального общего образования,  сформулирован  

современный  воспитательный  идеал,  на  достижение  

которого  должны  быть  направлены  совместные 

усилия Школы, семьи и других институтов общества 

II раздел определены  основные  направления  духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма,  

уважения  к  правам, свободам и обязанностям 

человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни;   

·воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  

окружающей среде (экологическое воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание). 

В  каждом  направлении  раскрыта  соответствующая  

система базовых ценностей 

III раздел формулирует  принципы  и  раскрывает  особенности  

организации содержания духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  при получении  

начального общего образования, определяет 

концептуальную основу уклада школьной жизни 

IV раздел раскрывает  основное  содержание  духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся по 

каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе; содержит представление в виде 

важнейших компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся,  их  коммуникативной,  

информационной,  проектной, социальной деятельности 

V раздел по  каждому  из  основных  направлений  духовно-



нравственного развития  и  воспитания  приведены  

виды  деятельности  и  формы занятий с обучающимися  

при получении  начального общего образования 

VI раздел определены  условия  совместной  деятельности  

образовательного учреждения с семьями обучающихся, 

с общественными институтами  по  духовно-

нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся 

VII раздел   раскрыты принципы  и основные  формы  повышения 

педагогической  культуры  родителей  (законных  

представителей)  обучающихся 

VIII раздел по  каждому  из  основных  направлений  духовно-

нравственного развития  и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  

социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  нравственного,  

творческого гражданина России. 

Целью программы  является формирование и развитие внутришкольной системы  

духовно-нравственного  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  в  

традициях отечественной православной культуры. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

-  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»; 

- 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  

определѐнного 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 базовых национальных ценностей, национальных  

и этнических духовных традиций; 

-  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,  

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-  воспитание  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и 

культуре; 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания 

других людей и сопереживания им; 

-  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций; 

-  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным  

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей 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  семейных  ценностях,  гендерных  семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими 

традициями российской семьи. 

Решающее  значение  для  нравственного  воспитания  имеет  положительный  

нравственный  опыт  детей.  Воспитание  протекает  главным  образом  и  прежде  

всего в повседневной жизни ребѐнка, где он привыкает следовать нравственным 

правилам, нормам, принципам и где он может сам убедиться в их необходимости. 

Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие, является 

формирование гуманистических отношений и взаимоотношений детей. Для  

нравственного  формирования  личности  исключительно  важны  

самостоятельные действия ребѐнка. Когда ученик действует только по указанию 

учителя и взрослых и под их наблюдением, он учится прежде всего послушанию. 

Даже в младших  классах  следует  избегать  давать  детям  лишь  готовые  

решения.  Это влечѐт  за  собой   отрыв  воспитания  от  жизни.  Необходимо  

предусмотреть  ситуации,  в  которых  ребѐнок  получает  возможность  сделать  

самостоятельный выбор  поступка.  Кроме  того,  процесс  воспитания,  

направленный  на  развитие всех детей должен быть построен так, чтобы 

обеспечить оптимальное развитие каждого ребѐнка исходя из неповторимости его 

индивидуальности. Индивидуализация  воспитания  должна  вести  к  тому, чтобы  

в детях проявлялись их  лучшие черты и качества.  



Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным  

с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся  основано  на  определѐнной  системе  базовых  национальных  

ценностей обеспечивает усвоение их обучающимися 

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям 

направления  ценности 

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;  

поликультурный  мир;  свобода  личная  

и  национальная;  доверие  к  людям,  

институтам государства и гражданского 

общества 

Воспитание  нравственных  чувств  и  

этического сознания 

нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл 

жизни;  справедливость;  милосердие; 

честь; достоинство; уважение к 

родителям;  уважение  достоинства  

человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга;  забота  и  помощь,  

мораль,  честность,  щедрость,  забота  о  

старших  и младших;  свобода  совести  

и  вероисповедания;  толерантность,  

представление о  вере, духовной 

культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, творческого  

отношения к учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и 

созидание;  стремление  к  познанию  и  

истине; целеустремлѐнность  и  

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие 

Воспитание  ценностного  отношения  

к  природе,  окружающей  среде  (эко 

логическое воспитание) 

родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание 

Воспитание  ценностного  отношения  

к  прекрасному,  формирование  

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся  



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 традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и  воспитания  обучающихся  начальной  школы  должны  

быть  актуализированы определѐнные 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. 

Принцип ориентации на ценности.  Ценности определяют основное содержание  

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определѐнной 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 духовно-нравственного развития. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  —  

ведущий метод нравственного воспитания. Пример  —  это возможная модель 

выстраивания  отношений  ребѐнка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  

образец ценностного  выбора,  совершѐнного  значимым  другим.  Содержание  

учебного процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить  его к  внутреннему  

диалогу, пробудить  в  нѐм  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  

выбора при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

В примерах демонстрируется  устремлѐнность  людей  к  вершинам  духа,  

персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  

идеалы  и  ценности. Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  

обучающегося  имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое  

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него.  

В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к  идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на  

персонифицированные идеалы  —  яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные  идеалы  являются действенными  средствами  

нравственного  воспитания ребѐнка. 

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.  

Выработка  личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка 

со значимым взрослым. 

Принцип  полисубъектности  воспитания.  В  современных  условиях  процесс  

развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна  быть  по  возможности  согласована  на  

основе  цели,  задач  и ценностей  программы  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание,  

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое  

всем  укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  

на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь?  Понимание  —  это  

ответ  на  вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 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. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке рабочих программ в 

их  



содержании  должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа.  

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно  

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в  

содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. 

Ценности  не  локализованы  в  содержании  отдельного  учебного  предмета,  

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. На чѐм основана интеграция усилий? 

 

Роль учителя Обучающийся  

испытывает  большое  

доверие к учителю. Для  

него  слова учителя,  

поступки, ценности  и  

оценки имеют  

нравственное значение 

Педагог  придаѐт  укладу  

школьной жизни жизненную, 

социальную, культурную, 

нравственную силу. Именно  

педагог  не  только  словами,  

но  и  всем  своим поведением,  

своей личностью  формирует  

устойчивые представления  

ребѐнка  о  справедливости,  

человечности, 

нравственности, об  

отношениях  между  людьми.  

Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовно-

нравственного развития и 

воспитания последних 

Роль  родителей 

(законных  

представителей) 

подают  ребѐнку первый  

пример нравственности 

Пример  имеет  огромное  

значение  в духовно-

нравственном  развитии  и  

воспитании личности 

 

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося  

множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  

представлены  в отечественной  и  мировой  истории, истории  и  культуре  

традиционных  религий,  

истории  и  духовно-нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании  

каждого  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  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. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,  телевидение  и  

другие  источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом  традиционных  нравственных  начал.  Учитель  через  уклад  

школьной  

жизни  вводит  ребѐнка  в  мир  высокой  культуры.  Но  принять  ту  или  иную  

ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая  поддержка  нравственного  самоопределения  младшего  

школьника  есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного  

самоопределения пробуждается самое главное в человеке  —  совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  должны  преодолевать  изоляцию  

детства,  обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  младших  

школьников. Необходимо формировать  и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться  

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города,  

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их  

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее  

превратилось  в  реальную  проблему:  они  его  недостаточно  осознают, потому  

что  мало  действуют,  нередко  «застревают»  в  пространстве  собственных  

переживаний,  компьютерных  игр,  телевидения,  индустрии  развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 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 ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой  —  бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления  о политическом  устройстве Российского  

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-  представления о символах государства  —  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

-  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  



возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

-  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку  

межнационального общения; 

-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-  элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  

событиях истории России и еѐ народов; 

- интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станицы; 

-  любовь к своей школе, своей станице, краю, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

-  умение отвечать за свои поступки; 

-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-  различение хороших и плохих поступков; 

-  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

-  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-  знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  

оскорбительным  словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  

мероприятий обучающиеся получают первоначальные  представления  о  

нравственных  основах  учѐбы,  ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий  на  

производственные  предприятия,  встреч  с  представителями  разных профессий; 



-  узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Труд  

наших родных»; 

-  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия  со  

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания  игровых  

ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  

мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров, 

организации детских фирм и т.  д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

-  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-  учатся  творчески  применять  знания,  полученные  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  образовательного  учреждения  и  

взаимодействующих  с  ним  учреждений  дополнительного  образования,  других  

социальных  институтов  (занятие  народными  промыслами,  

природоохранительная деятельность,  работа  творческих  и  учебно-

производственных  мастерских, трудовые  акции,  деятельность  школьных  

производственных  фирм,  других трудовых  и  творческих  общественных  

объединений  как  младших  школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

-  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся  

с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

-  элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного 

производства в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание): 

-  представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и 

обязанностям человека: 

- получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  

Федерации,  ознакомление  с  государственной  символикой  —  Гербом,  Флагом  

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором  находится  образовательное  учреждение  (на  плакатах,  картинах,  в 

процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения  предметов,  предусмотренных  

базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,  

этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  

России  (в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам); 

- знакомство  с деятельностью общественных  организаций патриотической  и  

гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных  

проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими  организациями); 

-  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 



- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми  —  представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями  их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление  

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение  первоначального  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,  литературно-музыкальные  композиции,  

художественные  выставки  и  др.,  отражающие  культурные  и  духовные  

традиции народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей)  с  деятельностью  традиционных  религиозных  организаций 

(путѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах,  обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (в  процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

-  усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  

коллективе класса и образовательного учреждения - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения  к  сверстникам,  старшим и 

младшим  детям,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  

помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  других  живых  существах,  

природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение  опыта 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). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 



- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий  на  

производственные  предприятия,  встреч  с  представителями  разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении  презентаций  «Труд  

наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия  со  

сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания  игровых  

ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  

мероприятий  (праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров, 

организации детских фирм и т.  д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

-  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования  творческого  учебного  труда,  предоставления  обучающимся  

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся  творчески  применять  знания,  полученные  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  образовательного  учреждения  и  взаимодействующих  с  

ним  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных  

институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная 

деятельность,  работа  творческих  и  учебно-производственных  мастерских, 

трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных  фирм,  других 

трудовых  и  творческих  общественных  объединений  как  младших  

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся  

с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко 

логическое воспитание): 

- усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  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 инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

-  получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических  

центров,  лесничеств,  экологических  патрулей;  участие  в  создании  и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 



-  посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных  

экологических организаций; 

- усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой  (при  

поддержке  родителей  (законных  представителей)  расширение  опыта  общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями  

(законными  представителями)  в  экологической  деятельности  по  месту 

жительства). 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных  ценностях  культуры  России,  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); 

-  ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной 

культуры  родного края, с  фольклором и народными художественными  

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных 

мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного 

творчества, тематических выставок); 

-  обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в  природе в разное время суток  и  года,  в  

различную  погоду;  разучивание  стихотворений,  знакомство  с картинами,  

участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов  художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

-  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой  

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», Чем красивы люди вокруг 

нас»,  в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать  

красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,  созидательное  от 

разрушительного); 

-  получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах 

творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

-  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок  семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 



последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

-  получение  элементарных представлений  о  стиле  одежды  как  способе  

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная  деятельность  образовательного  учреждения,  семьи  и  

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  

начального  общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным  

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого  уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения  

дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  Таким  образом, важным  

условием  эффективной  реализации  задач  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования МБОУ ООШ № 21 

может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями  

гражданско-патриотической,  культурной,  экологической  и  иной 

направленности,  детско-юношескими  и  молодѐжными  движениями,  

организациями, объединениями,  разделяющими  в  своей  деятельности  базовые  

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также  

традиционных  религиозных  организаций  с  согласия  обучающихся  и  их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в 

рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с  

обучающимися  в  рамках  отдельных  программ,  согласованных  с  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 

учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

-  проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  



рассматривается как одно из ключевых  направлений реализации программы  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  

начального общего образования. 

Необходимо  восстановление  с  учѐтом  современных  реалий  накопленных  в  

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения,  систематического  

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации,  

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статья  44 Федерального  

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

-  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов  

деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания  и  реализации  

программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- 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; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  

быть  востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  

возможности  активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  

(законных  представителей)  должно  отражать  содержание  основных  

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе:  

родительское  собрание,  родительская  конференция,  организационно-

деятельностная  и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за·круглым  столом,  вечер  вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 



Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений 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 (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должно  

обеспечиваться достижение обучающимися: 

-  воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

-  эффекта  —  последствия 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  воспитательной  деятельности  педагога,  других  

субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  

ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также  собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм 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  основном  и  дополнительном  образовании) 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,  образовательного  учреждения,  т.  е.  в  защищѐнной, 

дружественной  просоциальной  среде,  в  которой  ребѐнок  получает  (или  не 

получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретѐнных  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 узнаѐт  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 образовательного учреждения,  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; 

-  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. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых  эффектов  духовно-нравственного развития и воспитания 

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  и  воспитания  

обучающихся на  уровне  начального общего образования должны  быть  

предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  

воспитательные результаты. 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам и обязанностям человека: 

- 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 об институтах гражданского общества, 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 постижения  ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической  

позиции; 

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-  начальные  представления  о  правах и обязанностях человека,  гражданина,  

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями  разных убеждений, представителями  

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими  детьми, взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  

нравственными нормами; 

-  уважительное отношение к традиционным религиям; 

-  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  образовательного  учреждения,  бережное  

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-  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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

-  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

-  ценностное отношение к природе; 

-  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; 

-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  

воспитание): 

-  первоначальные 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; 

-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования: 

-  имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательным  

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

-  являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных  

оценок  образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  в части  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  осуществляемых  в форме  

аккредитационных  экспертиз  (при  проведении  государственной  аккредитации  

образовательных  учреждений)  и  в  форме  мониторинговых  исследований. 

Особенность МБОУ ООШ № 21 – класс казачьей направленности (1 класс  –  25 

%). Создание классов казачьей  направленности,  можно  сказать,  жизненная  

необходимость.  Сама  жизнь подвела педагогический коллектив к их созданию в 

целях знакомства и приобщения  к культуре, традициям, истории родного края. 

Первым шагом к решению  этой проблемы послужили  уроки кубановедения. И  

учителя, и  сами дети увидели, какой пласт таит в себе история края. Сочетание 

внеклассной работы и курса «Кубановедение» стало чѐтким ориентиром в 

создании классов казачьей направленности. 

Работа в класса казачьей направленности с первых дней его организации 

направлена на формирование у младших школьников познавательного интереса к 

истории и традициям казачества.  

Параллельно решаются задачи  совершенствования физического и 

психологического  здоровья  учащихся  на  примере  исторически  сложившихся  

традиций  казачества,  совершенствования  разностороннего  физического  

развития детей в рамках дополнительного образования для их последующей 

трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных силах России. 

Одновременно налаживается процесс поисковой работы 

Внеклассная  воспитательная  работа  и  организация  исследовательской  

деятельности включает в себя: 

-  духовно-нравственное воспитание; 

- военно-патриотическое; 

-  экологическое воспитание; 

-  исследовательская и поисковая деятельность (уголок казачьей старины в 

классе); 

-  фольклорные праздники; 

-  творческие встречи с носителями традиций; 

-  викторины; 

-  конкурсы; 

-  экскурсии; 

-  выставки; 

-  утренники; 



-  беседы; 

-  коллективно-творческие дела; 

- акции милосердия и т.д. 

2.4.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного образа жизни   

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды в сочетании 

с формированием потребности здорового и безопасного образа жизни является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений работы с детьми младшего 

школьного возраста. Чем раньше начинается формирование экологической 

культуры у детей,  формирование у детей заинтересованного отношения к 

собственному здоровью,  тем выше эффективность воспитания.  Научная  

организация  процесса  экологического  воспитания  в  сочетании  с  

формированием  потребности  здорового  и  безопасного  образа  жизни требует 

четкого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

Объединение  в единую  программу  экологического  и  здоровьесберегающего  

образования  желательно  по  нескольким  причинам.  Культура  здорового  об 

раза жизни и экологическая культура тесно взаимосвязаны. Для познания и  

управления  таким  взаимодействием  необходимо  экологическое  мышление.  

Возрастание в современном мире роли факторов окружающей среды в развитии  

заболеваний  человека  сопровождается  увеличением  ответственности личности 

за сохранение экологического качества окружающей его среды, без которого 

невозможно сохранение и укрепление здоровья человека. Экологические 

ценности, экологическое сознание выступает одним из ресурсов здоровья  

современного  человека.  Ни  один  вопрос  здорового  образа  жизни  не может 

быть однозначно решен без учета экологической обстановки в месте проживания. 

Поэтому одной из задач, решаемых ФГОС, является формирование  способности  

учащихся  проектировать  экологически  целесообразный здоровый образ жизни. 

Общие положения 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни 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 своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм 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 учѐтом их возрастных,  

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесберегающих 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 сильно действующих веществ; 

-  формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по  



любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приѐмы  выполнения  заданий  с  

учѐтом  

индивидуальных особенностей; 

-  формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни содержит: 

-  цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование  

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на  уровне  начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе; 

-  направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  

безопасности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся,  

отражающие специфику Школы, запросы участников образовательного процесса; 

-  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; 

-  критерии,  показатели  эффективности  деятельности  Школы  в  части  

формирования  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  

культуры  

обучающихся; 

-  методику  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  

результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  

и  

безопасного образа жизни обучающихся. 

Главное требование к Программе заключается в единстве экологического 

воспитания и формирования заинтересованного отношения детей к собственному 

здоровью.  Наряду  с  экологическим  воспитанием  учащихся  начальной  школы  

конкретизируется механизм реализации здоровьесберегающего характера учебной  

деятельности  и  общения,  который  позволит  сформировать  готовность  детей к 

принятию и выполнению правил здорового образа жизни.  

Основным  критерием  эффективности  работы  по  формированию  

экологической  культуры  школьников,  формирования  заинтересованного  

отношения детей к собственному здоровью является единство их экологического 

сознания и поведения. Программа содержит перечень возможных форм работы с 

детьми в указанном направлении. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся МБОУ ООШ № 21 в соответствии с определением  

Стандарта  —  это комплексная программа формирования их знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление  физического  и  психологического  здоровья,  способствующих  



познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребѐнка,  достижению  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного  

образа  жизни  на  ступени  начального  общего  образования  cформирована  с 

учѐтом  факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья 

детей: 

-  неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические  условия; 

-  факторы риска, 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 в целом; 

-  активно формируемые  в младшем школьном  возрасте  комплексы  знаний, 

установок, правил поведения, привычек. 

Наиболее  эффективным  путѐм  формирования  экологической  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни  является  направляемая  и  организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка  в  школе  и  дома,  развивающая  способность  понимать  своѐ  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 ребѐнка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном  

возрасте  необходимо,  учитывая  психологические  и  психофизиологические  

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из  

того, что формирование экономической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни  —  необходимый  и  обязательный  компонент  

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей еѐ жизни, включая инфраструктуру, 

создание благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  

рациональной  организации  

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, ра 

ционального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного  образа  жизни  является  просветительская  работа  с  родителями  

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (закон 

ных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка  программы  формирования  экологической  культуры  здорового  и  

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации  

должна  строиться  на  основе  научной  обоснованности,  последовательности,  

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и  

практической целесообразности. 

Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование  



основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе 

Цели Программы: 

-  формирование экологической культуры школьников; 

-   формирование  интереса  к  здоровому  и  безопасному   образу  жизни. 

Задачи Программы. 

Формирование у обучающихся: 

- основ экологической грамотности;  

-  основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную  модель,  как  средства  формирования  экологической  

грамотности,  

приобщения к экологической культуре человечества, экологического 

самообразования в течение жизни; 

-  экологического сознания, проявляющегося в экологической направленно 

сти личности  –  мотивации и ценностных установках на действия, поведение в  

рамках экологического императива, экологического права и этических норм в  

интересах здоровья человека, безопасности  жизни, устойчивого развития обще 

ства и природы; 

-  опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации эко 

логически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека  

и окружающей его среды; участия в социальнозначимых проектах в интересах  

устойчивого развития станицы, района, края. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на  уровне  начального общего 

образования целесообразно формулировать в деятельностной форме.  

Учащиеся должны научиться: 

-  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 «Все 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 успешности 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 

предосторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей  

учебной  культуре;  здоровьесозидающему  режиму  дня;  двигательной  

активности,  здоровому  питанию;  противостоянию  вредным  привычкам;  

необходимости  экономии  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  экологически  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, как поступать стыдно; 

-  рассуждать  о  взаимосвязи  здоровья  человека и  здоровья природы,  «ес-

ли....то…»,  о  правилах  экологически  безопасного  поведения  в  окружающей 

среде,  индивидуальных  особенностях  здоровьесберегающего  поведения  в  

ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  

-  высказывать  свое отношение к проблемам  в области экологии, здоровья  

и безопасности; 

-  организовывать  здоровьесберегающие  условия  учебы  и  общения,  выбирать  

адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом  

индивидуальных особенностей; 

-  самостоятельно выполнять домашние задания с использованиеминдивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа  жизни  на  уровне  начального общего образования вносит вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования:  

-  формирование  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;  

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие  

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению 

к материальным и духовным ценностям;  

-  усвоение ведущих идей, основных понятий и  научных фактов, на основе  

которых  определяется  оптимальное  воздействие  человека  на  природу  и 

природы на человека; 

-  понимание  многосторонней  ценности  природы  как  источника  материального 

и духовного развития общества; 

-  овладение  прикладными  знаниями,  практическими  умениями  и  навыками 

рационального природопользования, развитие способности оценить состояние  

природной  среды,  принимать  правильные  решения  по  ее  улучшению; 

-  выработка  умений  предвидеть  возможные  последствия  своей  деятельности в 

природе; 

-  формирование понятия о взаимосвязях в природе; 



- развитие  духовной  потребности  в  общении  с  природой,  осознание  ее  

облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей природы 

в единстве с переживаниями нравственного характера; 

-  формирование  стремления  к  активной  деятельности  по  улучшению  и  

сохранению  природной  среды,  пропаганде  природоохранительных  знаний,  

нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа  жизни на  уровне  начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного общего 

образования.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику Школы, запросы участников образовательного 

процесса; 

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа  реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-  спортивно-оздоровительное,  

-  духовно-нравственное,  

-  социальное,  

-  общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического  подходов,  с  учетом  природно-территориальных  и  

социокультурных особенностей станицы, района, края. 

Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  направления деятельности  по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры  

обучающихся отражают специфику МБОУ ООШ № 21, запросы участников об 

разовательного  процесса  и  призваны  обеспечивать  достижение  планируемых  

результатов основной образовательной программы школы (приложения 1 – 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 

В Программе предусмотрены 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.  

В  качестве  одной  из  приоритетных  на  современном  этапе  развития  является  

модель экологического образования для устойчивого (сбалансированного) 

развития общества «Экология, здоровье, безопасность жизни». 



Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода,  

на  которой  базируется  ФГОС  общего  образования,  а  также  Стратегии  

Европейской экономической комиссии ООН по образованию в интересах 

устойчивого развития. Согласно данной модели ребѐнка в школе необходимо: 

-  учить познавать;  

- учить общаться;   

-  учить действовать; 

-   учить быть; 

- учить жить.  

В  рамках  общей  модели  могут  использоваться  различные  организационные  

модели. Например, организационная модель физкультурно-спортивной  работы  

может предусматривать:  

-  систему управления этой работой; 

-  функционал отдельных ее звеньев, их взаимодействие;  

-  сочетание  малых  и  больших,  индивидуальных  и  массовых  форм  физ 

культурно-спортивной работы;  

-  связи с родительской общественностью, дополнительным образованием; 

-  мониторинг результатов;  

-  обновление содержание, методов и форм работы;  

- может включать опытно-экспериментальную деятельность и т.д. Планируемые 

виды деятельности учащихся в такой модели могут включать занятия 

баскетболом,  волейболом  и  т.п.  Формы  занятий  –  уроки,  школьные  

спортивные  секции,  массовые  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  

(«Дни здоровья» и др.), спортивные соревнования и т.д. 

С точки зрения теории экологического развивающего образования, 

педагогическим средством формирования у учащихся экологического подхода в 

мышлении выступает  так  называемая  «экосистемная  познавательная  модель».  

Модель позволяет: 

-  рассматривать  любые  объекты  –  предметы,  явления,  ситуации  –  с  точки  

зрения их связей с окружающей средой;  

-  выявлять  возникающие при  этом  экологические противоречия;  формировать 

свое отношение к ним;  

-  предлагать обоснованные пути их решения.  

Она  выступает  основой  для  формирования  «модели экологически 

ориентированной  созидательной  деятельности»  –  сначала,  в  общем  

образовании,  на уровне учебных ситуаций и обслуживающего труда, 

впоследствии  –  на уровне  

профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. Обе модели 

(познавательная и созидательная) выступают средством формирования  

экологически ориентированных  рефлексивно-оценочных умений.  

Уровни достижения цели экологического образования: 

-  познавательная модель сформирована на эмпирическом уровне и применяется 

обучающимися по образцу; сформирована мотивация на самоограничение в 

рамках экологических, нравственных и правовых императивов; рефлексивная 

позиция – «Что можно? Могу ли?» (экологическая грамотность); 

-  познавательная  модель  освоена  на  теоретическом  уровне,  как  принцип  

познания,  средство  экологического  самообразования,  экологического  

исследования, экологического проектирования; имеется личный опыт ее 



применения в повседневной  жизни;  рефлексивная  позиция  –  «Знаю,  как  

узнать,  можно  ли?  

смогу ли?» (экологическая образованность).  

На основе экосистемной познавательной модели сформирована модель 

экоцентрической  созидательной  деятельности;  накоплен  и  отрефлексирован  

жизненный опыт экологически ориентированной  деятельности в разных 

жизненных ситуациях, профессиональной ориентации (деятельности); 

сформирована экологическая составляющая ключевых компетенций личности; 

рефлексивная позиция - «знаю, хочу и могу; могу научить других» (экологическая 

компетентность). 

Включение  экосистемной  познавательной  модели,  модели  экоцентрической  

управляющей модели и ценностей устойчивого развития во все элементы личной  

культуры  человека,  все  виды  его  деятельности;  рефлексивная  позиция  – 

рефлексивная самоинициатива «просто не могу иначе»  (экологическая культура).  

Это  –  желательный, стратегический результат экологического образования,  

следствие совместного влияния на человека социокультурной среды, образования 

и саморазвития.  

Цель экологического образования:  

накопление  и  рефлексия  личного  опыта   творческого   применения  

экосистемной  

познавательной   модели  для  самообразования  и  приобщения  к  наиболее  

ценному  

опыту экологической культуры станицы, района, края, человечества в целом. 

Экосистемная познавательная модель формируется в рамках Фундаментального  

ядра  содержания образования на основе  экологической  составляющей  

примерных программ базовых учебных предметов.  

В  вариативном  компоненте  учебного  плана,  прежде  всего  во  внеурочной  

деятельности,  границы  применения  экосистемной  познавательной  модели  

расширяются  в  область  проблемных  экологических  ситуаций,  выходящих  за  

рамки отдельных  школьных  предметов  и  носящих  региональную  специфику.  

У  уча 

щихся формируется опыт творческого переноса  экосистемной методики позна 

ния  из  учебных  ситуаций  в  учебно-проектные  и  социальные,  где  она  

находит  

практическое применение. Диапазон таких ситуаций велик: от проектирования  

экологически  безопасной  персональной  образовательной  среды,  среды  класса,  

школы  до  решения  реальных  экологических  проблем  в  повседневной  жизни.  

Характер получаемого личного опыта –  индивидуальный, совместный, в коман 

де. Внеурочная деятельность вносит большой вклад в формирование основ эко 

центрической  созидательной  модели  и  личного  опыта  рефлексивно-оценочной  

деятельности.  

Таким образом, общее экологическое образование направлено (цель  –  результат  

–  деятельность по его достижению) на  освоение экосистемной познавательной  

модели и формирование личного опыта ее творческого  применения  для 

приобщения  к  экологической  культуре  человечества,  проектирования  

собственной  

деятельности на основе экологических знаний. 

В этом определении: 



цель для учителя  –  развитие учащегося как  субъекта  экологически 

ориентированной познавательной и предметно-практической деятельности;  

цель для обучающегося  –  присвоение социального и приобретение личного 

опыта познания и практических действий по отношению к: 

-  эколого-культурному  опыту  человечества  –  чтобы  взять  из  него  все 

наиболее для себя ценное;  

-  окружающей действительности  –  чтобы эффективно и экологически безопасно 

действовать в жизненных ситуациях;  

-  своему внутреннему миру – чтобы определиться в мире ценностей;  

цель  инструментальная, так как указывается педагогическое средство 

приобретения  и  присвоения  социального  и  личного  эколого-культурного  

опыта:  это  –экосистемная  познавательная  модель,  экологически  

ориентированная  социальная деятельность и рефлексивно-оценочные умения.  

Достижение этой цели формирует у учащихся умение действовать с учетом 

экологических  рисков;  готовность  к  самоограничению  поведения,  

экологическую  

ответственность и т.д.  

Уровни достижения цели экологического образования: 

-   «Что можно? Могу ли?» (экологическая грамотность); 

-   «Знаю,  как  узнать,  можно  ли?  смогу  ли?»  (экологическая  образованность);  

-  «знаю,  хочу  и  могу;  могу  научить  других»  (экологическая  компетентность);  

-   «просто не могу иначе» (экологическая культура). 

Это  –  желательный,  стратегический  результат  экологического  образования,  

следствие совместного влияния на человека социокультурной среды, образования 

и саморазвития.  

Содержание экологического образования строится на основе трех сквозных 

линий: 

•  «Учусь  экологическому  мышлению»  (экология  природных  и  социо-

природных систем)  

•  «Учусь управлять собой» (экологическая этика, экология человека).  

•   «Учусь действовать» (экологические проекты, социальная экология).  

Каждая из выделенных содержательных линий носит интегративный, 

междисциплинарный  характер,  преемственно  реализуется  в  инвариантном  и  

вариативном компонентах, на основе системы ключевых задач.  

Содержательная  линия  «Учусь  экологическому  мышлению»  содержит  

сведения экологии как интегрированной области научного знания об 

экологических  

связях в системе «человек  –  общество  –  природа». На основе представлений о  

целостности окружающего человека социального и природного мира 

раскрывается содержание экологических императивов, формируется ценность 

сохранения  качества  окружающей  среды  для  здоровья  человека  и  

безопасности жизни;  ценность  биосферосовместимого  (устойчивого)  развития  

общества.  

Осваивается  экосистемная  познавательная  модель  и  формируется  опыт  ее  

применения для изучения систем разной природы в целях своевременного 

выявления экологических рисков и угроз.  

Содержание линии «Учусь управлять собой» исходит из мысли Н.Н. Моисеева  

о  том,  что  научиться  управлять  природой  можно,  только  научившись  

управлять собой. Формируются представления об экологической этике и 



экологическом праве. Рассматриваются противоречия экологического сознания, с 

которыми сталкивается каждый человек в жизни, исторические примеры их 

решения.  Организуется  деятельность  по  развитию  рефлексивно-оценочных  

действий. Готовность к самоограничению на основе экологических, нравственных 

и правовых императивов рассматривается как проявление социального 

взросления, гражданственности, законопослушности. Формируются 

представления об экологической культуре общества и человека, их роли в 

устойчивом развитии.  

Содержательная  линия  «Учусь  действовать»  предусматривает  формирование  

представлений о путях решения современных глобальных, общероссийских и  

местных экологических проблем. Организуется творческая, исследовательская  

и  проектная  деятельность  по  формированию  личного  опыта  посильного  

участия  в  решении  социально  и  личностно-значимых  экологических  проблем,  

включая просвещение для устойчивого развития. 

Ведущие источники отбора содержания экологического образования в начальной 

школе -  творчество народов России, мира; образцы экологической культуры, 

носителями которых являются герои сказок, легенд, художественных 

произведений; педагогически адаптированные научные знания. 

Программа  включает  в  себя  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Формы,  методы  и  средства  организации  экологического  воспитания  

различают как: а) традиционные; б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная  деятельность  детей  (учебная,  познавательная,  художественная,  

творческая,  игровая).  Особую  роль  играет  природоохранительная  

деятельность школьников. Виды ее многообразны: 

- по  защите  природной  среды  (подкормка  животных;  спасание  животных, 

попавших в беду; борьба с мусором; изготовление  кормушек и домиков для птиц, 

установка табличек в местах распространения охраняемых растений); 

-  по  предупреждению  дурных  поступков  в  природе  и  борьбе  с  ними  

(участие в "зеленом" и "голубом" патрулях, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка  растений, озеленение, расчистка  от 

сушняка);  

-  по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами,  

родителями,  взрослыми,  изготовление  плакатов,  выпуск  стенгазет, подготовка 

радиопередач); 

-  по  сохранению  и  использованию  эстетических  ценностей  природы  

(сбор  природного  материала,  изготовление  панно,  поделок  из  природного  

материала). 

Педагогическим средством решения ключевых задач экологического образования 

и формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоровью  

является  организация  ситуаций  –  учебного,  учебно-проектного  и социально-

проектного типов. 

Учащиеся вовлекаются в интерактивные формы деятельности, экологический  

мониторинг, экологический  практикум, экологический проект, ролевую  игру,  

дискуссию,  полемику,  эколого-психологический  тренинг,  микроисследования  



(с использованием естественнонаучных, социологических, исторических, 

лингвистических, искусствоведческих методов познания). 

Варианты реализации Программы: 

-учебные  модули  для  обязательных  учебных  предметов  на  уровне  начального 

общего образования; 

- учебные предметы, курсы экологии и здоровья, входящие в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

-  курсы  внеурочной  деятельности  экологической  проблематики,  в  том числе 

проектной. 

Организация работы по  формированию у обучающихся  экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап  —  анализ состояния и планирование работы образовательного  

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,  

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-  организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

-  выделению  приоритетов  в  работе  с  учѐтом  результатов  проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению: 

1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных  

программ,  направленных  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться  

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

-  проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных  

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

-  создание  в  школе  общественного  совета  по  здоровью,  включающего  

представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  

(законных  представителей),  представителей  детских  физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и  

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации  работников  школы  и  повышение  уровня  знаний  родителей  

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,  

включает: 

-  проведение  соответствующих  лекций, семинаров,  круглых  столов и  т. п.; 

- 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 оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 



Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

-  по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

-  рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности  

обучающихся; 

-   эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

-   реализации образовательной программы; 

-  просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)   и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ ООШ № 21 включает: 

-  соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным  

и  гигиеническим  нормам, нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-  наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-  организацию  качественного  горячего  питания  учащихся,  в  том  числе 

горячих завтраков; 

- оснащѐнность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-  наличие медицинского кабинета; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий  

для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования  труда  и  отдыха, включает: 

-  соблюдение гигиенических норм и требований  к организации и объѐму 

учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 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; 

-  индивидуализация  обучения  (учѐт  индивидуальных  особенностей  развития:  

темпа  развития  и  темпа  деятельности),  работа  по  индивидуальным 

программам начального общего образования; 

-  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  направленная  

на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  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  и  соответствующую  организацию  уроков  физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

-  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 блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-  внедрение  в  систему  работы  школы  программ,  направленных  на  

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включѐнных  в  

учебный процесс; 

-  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-  создание общественного совета по здоровью, включающего представителей  

администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных 

представителей),  разрабатывающих  и  реализующих  школьную  программу 

«Здоровье». 

Программы, направленные на формирование  ценности  здоровья  и  здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-  проведение часов здоровья; 

-  занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов,  праздников, викторин,  

экскурсий и т. п.; 

-  организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста  

и  развития  ребѐнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-  приобретение  для  родителей  (законных  представителей)  необходимой  

научно-методической литературы; 

- организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  

представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 



Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  Школы  в  части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся  

Критерии,  показатели  эффективности  деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

МБОУ ООШ № 21. 

В  качестве  критериев эффективности  реализации  Программы  при получении  

начального общего образования можно рассматривать овладение обучающимися 

такими умениями как: 

-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 ее; 

-  оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  

результатов  по  формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  

и безопасного  образа жизни обучающихся  МБОУ  ООШ  №  21  –  составная  

часть Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебно-методические материалы в перспективе обеспечивают непрерывный 

характер экологического образования и рассчитаны на предшкольную 

подготовку, начальное, основное и среднее общее образование.  

Как  раскрыть  у  каждого  ребенка  его  способности?  Курсы  внеурочной  

деятельности  экологической  направленности  ставят  задачи  развития  у  

каждого 

ребенка успешного для него индивидуального стиля учебы, общения, 

жизнедеятельности. «Как  составить индивидуальную  программу  развития  и  

само-развития ребенка» - одно из ключевых пособий в этом комплекте по 

вопросам 

здоровьесбережения детей в процессе школьного образования. 

Методические  пособия  предлагают  также  методические  подходы  к  

проведению занятий в форме игр, тренингов, экскурсий 

Планируемые результаты в части Программы формирования экологической 

культуры 

В качестве планируемых результатов Программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни на  уровне  начального общего  

образования можно рассматривать как усвоение обучающимися: 

-  социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

-  первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

-  социальных норм экологически безопасного поведения; 

-  личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным 

объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья 

человека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу-нельзя»; 

-  коллективно-распределенного  опыта  применения  универсальных  учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 



Для отслеживания  достижения планируемых результатов  в части экологи 

ческой грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной  

модели у обучающихся целесообразно использовать  методику и инструментарий, 

предусмотренный и примерными программами по отдельным учебным  

предметам.  Для  осуществления  мониторинга  готовности  обучающихся  к  

соблюдению правил экологически  целесообразного здорового и безопасного 

образа жизни целесообразно применять педагогическое наблюдение в специально  

моделируемых  ситуациях.  Для  неперсонифицированного  мониторинга  

формирования  мотивационно-ценностной  сферы  личности  можно  

использовать  имеющийся  психологический  инструментарий  -  проективные  

методики, опросники, тесты. 

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

Согласно  ФГОС,  экологическое  образование  реализуется  как  экологическая  

составляющая  базовых  учебных  предметов,  а  также  в  форме  вариативного  

урочного компонента и во внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического  

мышления личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; формирование  основ  

экологической  культуры,  развитие  опыта  экологически  ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

подготовку  выпускника,  осознанно  выполняющего  правила  здорового  и  

экологически  целесообразного  образа жизни, безопасного  для  человека  и  

окружающей его среды.  

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

 

литературное 

чтение   

предусматривает  формирование  первоначальных этических  

представлений,  понятий  о  добре  и  зле, нравственности 

окружающий мир уважительного отношения к России, родному краю,  своей  

семье,  культуре,  природе  нашей  страны, еѐ современной 

жизни;  

- осознание  целостности  окружающего  мира,  

- освоение  основ  экологической  грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

- освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  

общества  (наблюдение,  запись,  измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации  

из семейных архивов, от окружающих  людей,  в  открытом  

информационном  пространстве);  

-  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  

причинно-следственные связи в окружающем мире 

ОРКСЭ предусматривают  осознание  ценности  человеческой жизни 

изобразительное  

искусство 

формирование  основ  художественной  культуры,  в том  

числе  на  материале  художественной  культуры родного 

края, эстетического отношения к миру 

физическая 

культура 

формирование  первоначальных  представлений  о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 



позитивном влиянии на развитие человека  (физическое,  

интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  

физической   культуре  и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации 

 

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры 

личности  –  экологическое  мышление;  экологическое  сознание;   готовность  к 

социальной деятельности экологической направленности. 

Формируемые усилиями всех базовых предметов универсальные учебные 

действия  складываются  в  экологическом  образовании  в  нормативную  

структуру  

экологически ориентированной деятельности обучающихся  –  познавательную  

(экосистемную познавательную модель как средство приобщения к 

экологической культуре общества и самообразования в течение всей жизни), 

ценностно-смысловую (социальное позиционирование и самоопределение в 

ценностях УР, саморазвитие  индивидуальной  экологической  культуры),  

коммуникативно-организационную  (социальное партнерство в интересах УР, 

работа в команде),  

социально-практическую и профессионально-ориентационную  (от опыта 

учебных экологических проектов к мотивации решения задач экологии и здоровья 

средствами своей будущей профессии). 

Заключительная часть  

Согласно  ФГОС,  в  начальной  школе  экологическое  образование,  воспитание 

здорового и безопасного образа жизни  реализуются как экологическая  и 

здоровьесберегающая  составляющая базовых учебных предметов и как одно из  

направлений Программы духовно-нравственного развития и воспитания - в 

инвариантном  и  вариативном  компонентах  учебного  плана,  а  также  во  

внеурочной деятельности.  Предусматривается  духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся  в  части  формирования  личности,  выполняющей  

правила  

здорового и безопасного для себя  и окружающих образа жизни; имеющей 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и  разнообразии  природы;  освоившей  основы  экологической  грамотности,  

элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  

нормы  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Именно эти  

критерии составляют основу настоящей Программы. 

На  основе  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного образа жизни разработаны программы внеурочной деятельности:  

- «Казачья доблесть», «Веселые старты» спортивно-оздоровительной 

направленности;  

-  «Окружающий мир» -  общеинтеллектуальной направленности 

План работы по экологическому воспитанию 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Беседы, классные часы, внеклассные 

мероприятия на экологическую тематику 

ежемесячно Классные 

руководители 

2 Работа по благоустройству  

пришкольной территории 

Сентябрь, 

октябрь, март, 

Классные 

руководители 



апрель, май 

3 Операция «Чистота»» (проверка 

санитарного  

состояния кабинетов) 

ежемесячно Классные 

руководители 

4 Эко-урок «Сделаем вместе» октябрь Классные 

руководители 

5 Акция «Чистый берег» октябрь Классные 

руководители 

6 Акция «Приведём в порядок  

школьную планету» 

ежемесячно Классные 

руководители 

7 Игра-путешествие «Осенины» ноябрь Учитель 

биологии, 

8 Акция «Поможем пернатым» Ноябрь Классные 

руководители 

9  Акция «Поможем зимующим птицам» Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

10  «Экологический КВН» март Учитель 

биологии, 

11 Акция «Посади свое дерево» март Классные 

руководители 

12 Участие во Всемирном Дне птиц апрель Классные  

руководители 

13 Операция «Кормушка» апрель Классные  

руководители 

14 Конкурс рисунков, плакатов, по 

экологическому воспитанию 

март-апрель Классные 

руководители 

15 День Земли  апрель Учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

16 Акция «За чистоту родного края» май Классные   

руководители 

17 Участие в районных, краевых конкурсах 

по экологическому воспитанию 

По плану УО Учитель 

биологии, 

 

План работы по формированию навыков здорового образа жизни 
 

№ 

п.

п. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Классный час «Готов к труду и обороне» Сентябрь   Классные 

руководители 

2 Беседа «Профилактика гриппа, ОРВИ » сентябрь Классные 

руководители 

3 Турнир по шашкам и шахматам октябрь Учитель 

физкультуры 

4 Классные часы: 

«Режим дня. Режим работы и отдых» (1 кл.) 

«Ослепительная улыбка» (2 кл.) 
октябрь Классные 



«Витамины и их роль в жизни человека»(3 кл.) 

«Гигиена тела и одежды» (4 кл.) 

руководители 

5 

«Весёлые старты 
ноябрь 

Учитель 

физкультуры 

6 Акция «Скажи жизни «ДА», посвященная 

Дню борьбы со СПИДом 
декабрь 

Социальный 

педагог 

7 «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность» 
декабрь 

Классные 

руководители 

8 Неделя  Здоровья «Зимние забавы» 

декабрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

9 Инструктажи по ТБ  «Безопасное поведение 

на водоемах в зимний период» 
декабрь 

Классные 

руководители 

10 Классный час по здоровьесберегающему 

воспитанию «Жизнь одна!» 
январь 

Классные 

руководители 

11 Смотр строя и песни февраль Классные 

руководители 

12 Конкурсные программы «А ну-ка, парни» февраль учитель 

физкультуры 

13 Конкурс плакатов к Международному дню 

здоровья  

«Будь здоров!» 

апрель Классные 

руководители 

14 Турнир по шашкам  «Чудо шашки» апрель учитель 

физкультуры 

15 Спортивное многоборье апрель учитель 

физкультуры 

16 3)Акция «Мы выбираем спорт» май Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

17 Просмотр видеороликов антинаркотической 

направленности 

ежемесячно Социальный 

педагог 

18 Организация занятости обучающихся во 

внеурочное  

и каникулярное время 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 



 

2.5.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа  коррекционной  работы  разработана  в  соответствии  с  

требованиями  

Закона «Об образовании  в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального общего  образования,  

а  также  с  учетом  

опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

-психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  

проблемы в обучении; 

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы 

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  

на  

создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  

возможностями  

здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы  начального  

общего  

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные  

потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы 

- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для  

рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  

особенностями  каждого  ребѐнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью  

его выраженности; 

- осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  

психолого -медико-педагогической комиссии); 

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным  

образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  

принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

- Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и 

развития,  т. е. системный подход  к  анализу  особенностей развития и коррекции  

нарушений  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а также  

всесторонний  многоуровневый подход  специалистов  различного профиля,  

взаимодействие  и  согласованность  их  действий   в  решении  проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям  (законным  

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав родителей  (законных 

представителей) детей  с ограниченными  возможностями здоровья  выбирать 

формы получения  детьми  образования, образовательные  учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  

отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их  комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания  образования и коррекцию  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными  

возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  

способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по  

вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических условий  

обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную  

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 



процесса  -  обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в  школу) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития   

обучающегося с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его  

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями  

здоровья  коррекционных программ/методик, методов и  приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение  специалистами  индивидуальных и  групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка  в  

динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребѐнка  и  

психологическую коррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных  методов  и  приѐмов  работы  с  обучающимся  с  

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- 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  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья; 

-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по 

разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации  (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта 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 учреждения. 

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. 

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 ребѐнка.  

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  

деятельность). Результатом  является  внесение необходимых изменений  в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы  является  

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития  ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного  



психолого-медикопедагогического  сопровождения  и  эффективно  решать 

проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе  —  это 

консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательного  учреждения,  которые 

предоставляют  многопрофильную  помощь  ребѐнку  и  его  родителям  

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует  

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное  

взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями  различных  

ведомств,  общественными  организациями  и  другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  

по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями  

инвалидов,  организациями  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  

направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учѐт  индивидуальных  

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с  

нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-

развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального 

педагога.  

Кадровое обеспечение 

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  



здоровья  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание ставки педагога-психолога, социального 

педагога.  

Школа  обеспечивает  постоянную  переподготовку  и  повышение  квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические  условия,  обеспечивают  возможность  пребывания  

и обучения детей с ОВЗ в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Создан  доступ  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, родителей  

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к  

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

В школе действует психолого-медико-педагогический консилиум помогающий 

осуществлять коррекционную работу. 

 

План работы 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- создание условий для успешного прохождения программы детей, стоящих на 

сопровождении ПМПк; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание ПМПк. 

1. Утверждение состава ПМПк на 2016 – 2017 

уч.год. 

2. Обсуждение плана работы школьной ПМПк 

на 2016–2017 учебный год. Внесение 

изменений, утверждение. 

3. Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

школьного ПМПк. 

4. Уточнение списков детей с ЗПР и УО. 

5. Обозначение категории детей, 

Сентябрь 

 

Недобитко С. 

А. Бендер  О. 

Г. 



нуждающихся в сопровождении. 

6. Разработка индивидуальных 

адаптированных образовательных программ. 

1. Обследование обучающихся 1, 5 классов, 

вновь прибывших учащихся.  

2. Диагностика психо-физического здоровья 

детей, стоящих на учете  ПМПк. 

Сентябрь Бендер  О. Г. 

Шрамко Е. Н. 

Заседание ПМПк. 

1. Результаты обследования учащихся 1,5-х 

классов. Планирование коррекционной работы 

по индивидуальным траекториям.  

2. Обсуждение материалов диагностики 

обследования вновь прибывших учащихся. 

3. Анализ динамики обучения учащихся 2-4 

классов, состоящих на учёте ПМПк. 

4. О направлении учащихся на ПМПК 

муниципального казенного учреждения 

районного информационно - методического 

центра муниципального образования  

Павловский район с целью проведения 

рубежной диагностики.  

 

Октябрь 

 

Бендер О.Г.  

Шрамко Е. Н. 

классные 

руководители  

2-5-х классов 

1. Мероприятия по профилактике и 

возникновению школьной дезадаптации (1,5 

классы). 

2. Разработка и реализация программ 

индивидуального развития для детей со 

специальными образовательными 

потребностями (1-5 класс). 

3. Индивидуальные занятия педагога-

психолога с учащимися VII вида.  

 

Ноябрь- 

 

декабрь 

 

Шрамко Е. Н. 

классные 

руководители  

1-5-х классов 

Внеплановое заседание ПМПк по запросам 

педагогов школы (обследование детей с 

проблемами в обучении и поведении. 

Выработка рекомендаций, составление 

комплексного диагноза). 

Январь Бендер О. Г.  

члены ПМПк, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся 1,5-х классов, 

имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы дальнейшего обучения и 

развития ребёнка. 

 

Февраль 

Бендер О. Г.,  

Шрамко Е. Н.  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Заседание ПМПк. 

1. Характеристика диагностики развития и 

коррекции учащихся с проблемами, 

обследованных и поставленных на учет. 

Оценка эффективности проводимой 

коррекционной работы, подтверждение, 

дополнение рекомендаций. 

 

Март 

Бендер О. Г.  

классные 

руководители  

1-4-х классов 



2. О направлении учащихся на ПМПК 

муниципального казенного учреждения 

районного информационно - методического 

центра муниципального образования  

Павловский район с целью определения 

образовательного маршрута.  

1. Профилактические мероприятия по 

адаптации будущих 5-ков. 

2. Фронтальная диагностика 

интеллектуальной сферы учащихся, 

обучающихся индивидуально на дому.  

Апрель Бендер О. Г.  

Шрамко Е. Н. 

классный 

руководитель  

4-го класса 

Заседание ПМПк. 

1. Итоговый мониторинг обученности детей, 

состоящих на учёте ПМПк. 

2. Оценка деятельности школьного ПМПк за 

2016-2017 учебный год. Планирование работы 

на новый 2017-2018 учебный год. 

 

Май 

Бендер О. Г.  

Шрамко Е. Н 

классные 

руководители  

1-4-х классов 

 

3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №21 хутора Первомайского муниципального 

образования Павловского района Краснодарского края 

на 2016-2017 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи общеобразовательной организации 

Цель: обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– 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 её 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; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– формирование  общей  культуры,  развитие  духовно-нравственных, 



гражданских, социальных, личностных и интеллектуальных, творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– 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 (населённого пункта, района). 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальны- 

ми учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа организует обучение и воспитание в классе казачьей направленности на 

основе историко-культурных традиций кубанского казачества. Работает над 

созданием образовательной среды, направленной на формирование об- 

щей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие; создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 Школа является, сельской находится вдали от районного центра, является 

малокомплектной школой.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

        В школе реализуется основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для 1-4 классов – 4- летний  срок освоения.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Основные федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(далее –ФГОС начального общего 

образования). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 



-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г). 

Учебный план составлен с учетом Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, внесена в реестр образовательных 

программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года № 1/5). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти. 

Устанавливается продолжительность учебной недели для 1-4 классов - 

пятидневная учебная неделя. 

     Устанавливается максимально допустимая нагрузка обучающихся  (в 

академических часах): 

Классы Пятидневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

К организации обучения в 1 классе устанавливаются дополнительные 

требования: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью  40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

      Учебные занятия для обучающихся 1-4 классов начинаются в 8.15 часов.  

 Продолжительность урока   40 мин (2 – 4 классы) 

  Расписание звонков:  

1 смена 

1 класс 2,3,4, классы 

1 полугодие 2 полугодие Зарядка 8.15-8.25 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30.-9.10 1 урок 8.30.-9.10 

2 урок 9.15- 9.50 2 урок 9.20-10.00 2 урок 9.20-10.00 

динамическая пауза  

10.10 -10.50 

динамическая пауза 

10.20-11.00 

3 урок 10.20-11.00 

3 урок 11.00 -11.35 3 урок 11.20-12.00 4 урок 11.20-12.00 

4 урок 11.45 -12.20 4 урок 12.20-13.00 5 урок 12.20-13.00 



5 урок 12.30-13.05  6 урок 13.10-13.50 

  7 урок 13.55 -14.35 

           Перерыв между обязательными и факультативными,  индивидуально-   

групповыми  занятиями - 45 минут. 

Продолжительность динамической паузы для обучающихся 1 класса – 40 

минут. 

   Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержден 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года). 

Перечень используемых учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана, размещен в основной образовательной программе 

начального общего образования (утверждена решением педагогического совета от 

31.08.2016 года, протокол № 1). 

  Особенности учебного плана. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373). 

    Предметная область «Технология» является обязательным компонентом 

начального общего образования всех обучающихся, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Учебный предмет 

«Технология» отражает в своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках учебного предмета «Технология» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

Перечень УМК, используемый для реализации учебного плана, размещен в 

основной образовательной программе начального общего образования 

(утверждена решением педагогического совета от 31.08.2016 года, протокол № 1). 

Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета «Кубановедение», который преподается с 1 по 4 класс по 1 часу в 



неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

учебный предмет ОРКСЭ) с реализацией модуля «Основы православной 

культуры», изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. В связи с тем, что в начальных классах учебный 

процесс организован по пятидневной учебной неделе введение курса ОРКСЭ 

осуществляется в 4-ом классе за счет уменьшения количества часов, выделенных 

на русский язык и литературное чтение. В первом полугодии 4 класса учебный 

предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а во 2 – 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается 

в объеме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 

основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 

собраний. 

В классе казачьей направленности с целью обеспечения совершенствования 

духовно – нравственного развития обучающихся учебный предмет «Основы 

православной культуры» реализован через программу внеурочной деятельности 

«Интенсивные занятия» модуль «ОПК». 

С целью формирования у обучающихся 1-4 классов современной культуры 

безопасности и жизнедеятельности реализуется программа «Формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни» через учебный предмет 

«Окружающий мир».  

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных 

отношений. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на введение специально разработанного учебного курса 

«Кубановедение», с целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, в объеме 1 час в неделю в 1-

4классах. 

На учебный предмет «Окружающий мир» выделен 1 час в неделю при 

увеличении количества часов на преподавание учебного предмета «Русский 

язык» до 5 часов. 

В учебном плане сокращено количество часов до 1 часа в неделю на изучение 

предмета «Окружающий мир», второй час реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Мир вокруг нас». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (да- 

лее – учебный предмет ОРКСЭ) с реализацией модуля «Основы православной 

культуры», изучается в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. В связи с тем, что в начальных классах учебный 

процесс организован по пятидневной учебной неделе введение курса ОРКСЭ 

осуществляется в 4-ом классе за счет уменьшения количества часов, выделенных 

на русский язык и литературное чтение. В первом полугодии 4 класса учебный 

предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю, а во 2– 4 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии изучается 

в объеме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

Деление классов на группы. 

В школе нет деления классов на группы т.к. количество учащихся в классах 

не превышает 25 учащихся. 



 

Учебный план для I-IV классов 

      Таблица-сетка часов учебного плана для 1-4-х классов, указана в приложении 

№1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 класса по 

учебным четвертям в соответствии с положением № 4  от 31.08.2015 г. «Формы, 

периодичность, порядок текущего контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (утверждено педсоветом 31.08.2015 г., протокол №1). 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по четырехбальной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2 – 4 классах по 

учебным четвертям. 

Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2 – 4 классов. 

Порядок промежуточной аттестации по отдельным учебным предметам, кур- 

сам, дисциплинам (модулям): 

- во 2-4 классах по итогам учебной четверти выставляются отметки по всем 

предметам учебного плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов в 

год; 

- в 2-4 классе отметки по Кубановедению выставляются по  итогам полугодия. 

- преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (да- 

лее - ОРКСЭ) является безотметочным. По итогам учебного года делается запись 

– «освоен» или «не освоен». 

- при наличии у обучающихся справки об освобождении от физических на- 

грузок на уроках физической культуры, оцениваются положительно 

теоретические знания обучающихся по предмету. 

- в ходе промежуточной аттестации обучающимся, находившихся  на лечении в 

санатории, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 4- 

бальной шкале отметок: «5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; 

«2» – неудовлетворительно. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или сис- 

тему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 



сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям учебного 

плана 

 

Директор МБОУ  ООШ №21                                                С.А.Недобитко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 1 

 

 

 

                         Утверждено 

решением педагогического 

                           совета  МБОУ ООШ №21 

                            от 31.08. 2016г.  

                          директор МБОУ ООШ №21 

                              С.А.Недобитко 
Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ ООШ №21 х.Первомайского для 1-4 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в 2016– 2017учебном  году 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык 

(немецкий) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы Основы — — — 1 1 



религиозной 

культуры и 

светской этики 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

О. Г. Бендер  4-44-51 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

1.План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов разработан на основе:  

•  приказа    МОН РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями); 

•  письма  МОН  КК  27.09.2012  года  №  47-14800/12-14  «Об  организации  

внеурочной деятельности в  общеобразовательных учреждениях, реализующих 

ФГОС начального и основного общего образования»; 

•  основной образовательной программы МБОУ ООШ № 21 (протокол  

педагогического совета от 31.08.2016 года № 1). 

2.  В  рамках  Основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

-  Спортивно-оздоровительное  

-  Духовно-нравственное 

-  Социальное 

-  Общеинтеллектуальное 

-  Общекультурное 

На  этапе  разработки  плана  внеурочной  деятельности  учитывались  

особенности  

школы,  образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся,  их  

родителей  

(законных  представителей).  Количество  часов,  выделяемых  на  внеурочную  

деятельность, составляет за 4 года    обучения на этапе начальной школы до  1350 

часов, в год –  в 1 классе –  до 330 часов, во 2-4 классах – до 340 часов. 

Внеурочная  деятельность  в  1-4  классах    реализуется  в  таких  формах,  как  

кружки  и модули  (соревнования,  экскурсии,  поисковые   исследования,  



общественно  полезная практика, взаимодействие с социумом, коллективное дело 

и др.) (Таблица № 1) 

Таблица 1 

 

Формы организации внеурочной деятельно 

 

№ 

п.п.   

Форма занятия  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Кружок «Веселые старты»  34 34 34 

2 Кружок «Основы православной 

культуры» 
33 34 34  

3 Кружок «Веселые нотки»   34 34 

4 Кружок «Умелые руки»   34 34 

5 Кружок «Мир вокруг нас» 33 34 34 34 

6 Кружок «Инфознайка»    34 

7 Кружок «Казачья удаль» 33    

8 Кружок «Народные промыслы» 33    

9 Кружок «История и культура 

кубанского казачества и 

культуры»» 

33    

Всего часов 132 102 170 170 
На интенсивные занятия 

1 Модуль «Веселые старты» 33 34 34 34 

2 Модуль «Мир вокруг нас» 33 34   

3 Модуль «Умелые руки» 33  34 34 

Всего часов  132 68 68 68 

Итого  264 170 238 238 

Итого  910 

 

3.  Внеурочная  деятельность  в  школе  организуется  по  основным  

направлениям  

деятельности  в  формате  еженeдельных  занятий    и  интенсивных  занятий  –  

модулей . 

Реализация  внеурочной деятельности осуществляется в формах,  отличных  от  

классно-урочной,  и  направлена  на  достижение  планируемых результатов 

основной образовательной программы МБОУ ООШ № 21. 

4.  В  2016-  2017  учебном  году  среди  учащихся  1-4  классов  реализуются  

программы внеурочной  деятельности  (утверждены  педагогическим  советом   №  

1  от  31.08.2013 ). Рабочие программы внеурочной деятельности реализуемые в 

классе казачьей направленности  утверждены педагогическим советом от 31.08.16 

года №1. 

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители  1  класса 

Спитницкая И.П. ., 2 класса Южакова К.С.,  3    класса  Бендер О.Г.., 4   класса  

Шульга З.В. 

Направления  внеурочной  деятельности  являются  содержательным  ориентиром  

и  

представляют  собой  приоритетные  направления  при  организации  внеурочной  

деятельности  и  основанием  для  построения  соответствующих  программ,  

которые  соответствуют требованиям ФГОС. 



В программах (Таблица № 2)  описывается содержание внеурочной деятельности  

школьников, суть и направленность планируемых дел и мероприятий.  

Таблица № 2 

 

База данных программного обеспечения внеурочной деятельности в 1-4 классах,  

реализующих ФГОС НОО 
№ 

п.п

.   

Направление  

деятельности 

Формы  и  

вид  

деятельности 

Наименование 

рабочих  

программ. 

Разработчики 

Тип  программы Примерные и 

государственн

ые  (авторские) 

программы,  

послу 

жившие  

основой  для  

составления  

рабочих  

программ 

 Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок 

«Веселые  

старты» 

Рабочая 

программа 

«Веселые 

страты» 1-4 

классов, 

разработчик 

программы 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Авторская 

программа  В. 

И. Лях 

«Физическая 

культура» 

2011год, 

издательство 

«Просвещение

» 

Военно - спортивное Кружок 

«Казачья 

удаль» 

Рабочая 

программа 

«Казачья 

доблесть» для 

1-4 классов, 

разработчик 

Бяков С. В.,  

МБОУ СОШ 

№4 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Примерная  

программа по 

физической 

культуре 

(Стандарты 

второго 

поколения: 

примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура 5-9 

классы. М.:, 

Просвещение, 

2013 год); 

 Духовно - 

нравственное 

Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

Рабочая 

программа 

«Основы 

православной 

культуры», 

разработчик 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Авторская  

программа 

«Основы 

православной 

культуры. 

Примерное  

содержание. 

Программа 

факультативно

го курса для 

начальной 

школы.1 – 4 

классы». 

Ярославль. 

2008. Ерохина 



Т.И., Чижова 

И.Н 

Основы православной 

культуры 

Кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

Рабочая 

программа 

«Основы 

православной 

культуры», 

разработчик 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Авторская  

программа 

«Основы 

православной 

культуры», 

А.В. Бородина, 

М., «Экзамен», 

2015 г. 

 общекультурное Кружок 

«Веселые 

нотки» 

Рабочая 

программа 

«Веселые 

нотки» для 1-4 

классов, 

разработчик 

Шульга З.В. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

 

Традиционная 

культура кубанского 

казачества 

Кружок 

«Народные 

промыслы» 

Рабочая 

программа 

«Народные 

промыслы» 

для 1-4 

классов, 

разработчик 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

 

 общеинтеллектуально

е 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

Рабочая 

программа 

«Мир вокруг 

нас», 

разработчик 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Авторская 

программа 

С.Н. 

Ямшинина  

«Мы и 

окружающий 

мир»  

Академкнига  

2013г. 

 

Кружок 

«Инфознайка

» 

Рабочая 

программа 

«Инфознайка»

, разработчик 

Заболотняя 

Л.В., 

Черемискина 

Л.П., МБОУ 

СОШ № 2 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

 

 История кубанского 

казачества  

Кружок 

«История 

кубанского 

казачества» 

Рабочая 

программа 

«История и 

культуры 

кубанского 

казачества», 

разработчик 

Спитницкая 

И.П. 

Образовательная 

программа по 

конкретным 

видам 

внеурочной 

деятельности 

Авторская 

программа 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества», 

Маслов А.А. 

 Спортивно-

оздоровительное,  

общекультурное,  

Интенсивные  

занятия  по  

модулям: 

Рабочая 

программа  

«Интенсивны

Комплексные  

образовательные 

программы  

 



общеинтел  

лектуальное 

«Умелые 

руки», 

«Веселые 

старты», 

«Мир вокруг 

нас» 

е занятия»  

для  2-4 

классов  

Разработчик  

программы  

Спитницкая 

И.П. 

 

внеурочной  

деятельности 

 Спортивно-

оздоровительное,  

общекультурное,  

общеинтел  

лектуальное 

Интенсивные  

занятия  по  

модулям: 

«Умелые 

руки», 

«Веселые 

старты», 

«Мир вокруг 

нас» 

Рабочая 

программа  

«Интенсивны

е занятия»  

для  1 класса  

Разработчик  

программы  

Спитницкая 

И.П. 

 

Комплексные 

образовательные  

программы  

внеурочной  

деятельности 

 

 

5. Программы внеурочной деятельности являются составной частью 

организационного раздела   Основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования.  Все курсы  внеурочной  деятельности,  входят  в  состав  

программ  организационного  раздела основной образовательной программы  

(Таблица 3): в программу развития универсальных  учебных  действий;  

программу  духовно-нравственного  развития  и   воспитания обучающихся,  

программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Таблица 3 

Раздел ООП НОО Названия программ внеурочной деятельности 

Программа  развития  

универсальных  учебных 

действий 

Рабочая программа «Умелые руки», рабочая 

программа «Веселые нотки», рабочая программа 

«Народные промыслы» 

Программа  духовно-

нравственного   развития,  

воспитания  обучающихся 

Рабочая программа «Основы православной 

культуры» для 1- 4 классов, «История и культура 

кубанского казачества и культуры»» 

Программа  формирования  

экологической культуры,  

здорового  и безопасного  

образа жизни 

Рабочая программа «Мир вокруг нас», рабочая 

программа «Веселые старты» 

 

Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  плана  

внеурочной деятельности.  

К пояснительной записке следует приложение, содержащее: таблицу-сетку  часов  

плана  внеурочной  деятельности  для  1-4  классов,  реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приложение 1). 

Приложение 1 

 
 

Таблица-сетка часов  

плана внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МБОУ ООШ № 21, 



реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования  

на 2016 – 2017 учебного года  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Веселые 

старты» 

 1 1 1 

Модуль «Веселые 

старты» 

1 1 1 1 

Военно - спортивное Кружок «Казачья 

удаль» 

1    

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1  

Основы православной 

культуры 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

    

Общекультурное Кружок «Веселые 

нотки» 

  1 1 

Кружок «Умелые 

руки» 

  1 1 

Модуль «Умелые 

руки» 

1  1 1 

Традиционная 

культура кубанского 

казачества 

Кружок «Народные 

промыслы» 

1    

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир вокруг 

нас» 

1 1 1 1 

 Кружок «Инфознайка»    1 

 Модуль «Мир вокруг 

нас» 

 1   

История и культура 

кубанского казачества 

История и культура  

кубанского казачества 

1    

Всего по классам: 8 5 7 7 

Итого: 27 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ ООШ № 21 хутора Первомайского 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды. 

Созданные условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих программ; 



- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ № 21, характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово - экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий ; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ ООШ № 21; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

В школе работает 13 педагогов, из них 3 человека администрации. Из числа 

педагогических работников имеют высшее образование – 9 человек (69%), 4 

человека (31%) – среднее специальное. 

2 человека (18 %) имеют первую квалификационную категорию. 

9 человек (82%) - соответствие занимаемой должности. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует 

профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, 

интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. 

Педагогические работники МБОУ ООШ № 21 выполняют функциональные 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями, содержащими 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения; должностные 

инструкции разработаны на основе служат квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий МБОУ ООШ № 21 отображено в таблице: 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

Соответствует 



образовательного 

учреждения. 

 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет  

Заместитель   

директора по 

УР, по ВР 

 Координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет  

 

Соответствует 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

13/13 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

Соответствует 

Библиотекар

ь   

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответствует 



профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Бухгалтер  Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1/1 Бухгалтер высшей 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет 

Соответствует 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ ООШ № 21 осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»(статья 49). 

 
№ 

п/п 

Ф,И,О, должность Категория дата 

аттестации 

Срок 

окончания 

действия 

аттестации 

1 
Бендер Ольга 

Генриховна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.05.2015 25.05.2020 

2 

Бражникова 

Анна 

Алексеевна 

 

учитель 

немецкого языка, 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.10.2015 28.10.2020 

3 

Александрович 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского 

языка, 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11.2014 05.11.2019 

4 

Кишкан 

Светлана 

Павловна 

учитель 

технологии, ИЗО, 

музыки, 

кубановедения 

первая 04.03.2016 04.03.2021 

5 

Недобитко 

Светлана 

Алексеевна 

 

учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.04.2012 27.04.2017 

6 

Спитницкая 

Ирина Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11.2014 05.11.2019 

7 Сытник Евгения учитель первая 02.03.2015 02.03.2020 



Александровна 

 

биологии, химии, 

геграфии 

8 

Тибаткина  

Ольга Петровна 

учитель 

математики, 

физики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.03.2016   27.03.2021   

9 

Шульга Зинаида 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.05.2013 06.05.2018 

10 
Шрамко Ольга 

Васильевна 

педагог - 

библиотекарь 
  

Октябрь 

2017 

11 

Шрамко 

Екатерина 

Николаевна 

педагог-психолог   
Ноябрь 

2017 

12 

Южакова 

Ксения 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

  
Ноябрь 

2017 

13 

Янченко Ирина 

Викторовна 
учитель истории, 

обществознания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.05.2018 

 

06.05.2018 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием профессионального развития педагогических 

работников МБОУ ООШ № 21 является систематическое повышение 

квалификации через прохождение курсовой подготовки, причем направленность 

(тематика) курсов повышения квалификации соответствует требованиям ФГОС 

ООО. Все педагоги МБОУ ООШ № 21 по состоянию на 01.09.2016 года прошли 

курсы повышения квалификации. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ ООШ № 21 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. должность Тема курсов Дата 

прохожд

ения 

курсов 

Сроки курсовой 

переподготовки 

2016 

год 

201

7 

год 

20

18 

го

д 

1 
Янченко 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

истории, 

обществозна

ния 

«Актуальные проблемы 

преподавания школьных 

курсов истории и 

обществознания в свете 

требований ФГОС» 

Апрель 

2014 

 +  

2 

Шульга 

Зинаида 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

Август 

2014 

 

 

 +  

3 Сытник учитель «Реализация Август  +  



Евгения 

Александровн

а 

биологии, 

химии, 

географии 

современной методики 

преподавания географии 

на основе требований 

ФГОС» 

2014 

 

 

  

«Актуальные  проблемы 

преподавания 

школьного курса 

биологии в свете 

требований ФГОС» 

Апрель 

2014 

 +  

4 

Спитницкая 

Ирина 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

Август 

2014 

 +  

5 

Недобитко 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

математики 

«Подготовка учителей 

математики реализации 

ФГОС ООО нового 

поколения» 

Апрель 

2014 

 

 

 +  

6 

Кишкан 

Светлана 

Павловна 

учитель 

технологии, 

музыки, ИЗО 

«Изучение предметной 

области Музыка с 

учётом требований 

ФГОС» 

Июль 

2014 

 +  

«Изучение предметной 

области Искусство с 

учётом требований 

ФГОС» 

Июль 

2014 

 +  

«Содержательные 

технологии обучения в 

предметной области 

технология в условиях 

реализации ФГОС» 

Февраль 

2015 

  + 

7 

Бражникова 

Анна 

Алексеевна 

учитель, 

немецкого 

языка 

информатик

и 

«Актуальные  вопросы 

преподавания 

школьного курса 

информатики в свете 

требований ФГОС» 

Апрель 

2014 

 

 +  

8 

Тибаткина 

Ольга 

Петровна 

учитель 

математики, 

физики 

«Подготовка учителей 

математики реализации 

ФГОС ООО нового 

поколения» 

Апрель 

2014 

 +  

«Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

свете требований ФГОС 

Актуальные вопросы 

преподавания физики в 

свете требований 

ФГОС» 

Апрель 

2014 

 + 

 

 

 

 

 

9 Александрови учитель «Обновление декабрь +   



ч Наталья 

Анатольевна 

русского 

языка, 

литературы 

содержания школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС 

ООО» 

2013 

10 

Шрамко 

Ольга 

Васильевна 

педагог - 

библиотекар

ь 

«Роль школьных 

библиотек в 

образовательном 

пространстве школы в 

свете требований 

ФГОС» 

Апрель 

2014 

 +  

11 

Южакова 

Ксения 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности учащихся 

начальных классов 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

ФГОС» 

Апрель 

2015 

  + 

12 
Бендер Ольга 

Генриховна 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

навыков учебной 

деятельности 

средствами 

современных 

педагогических 

технологий у учащихся 

начальных классов в 

условиях ФГОС» 

Апрель 

2014 

 +  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников МБОУ ООШ № 21 к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению и 

реализации ФГОС основного общего образования есть наличие системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Формы повышения квалификации педагогических кадров 

- курсы повышения квалификации: проблемные, дистанционные; 

- семинары для руководителей и учителей района; 

- обучающие семинары в рамках научно-методической работы школы; 

- открытые уроки, мастер-классы; 

- участие в конкурсах различного уровня; 



- участие в конференциях;  

- участие в различных педагогических проектах; 

- создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В МБОУ ООШ № 21 создана система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

В план методической работы школьных методических объединений учителей 

- предметников включены: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения Стандарта. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта . 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций. 

 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников  

Цель:  коррекции педагогической деятельности, определение 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

 



Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Выражает гуманистическую 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся, вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности.  

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся.  

-Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира 

 



индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

- педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе,  

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание 



задачу реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

- Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Компетентность, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

- Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 



4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов 

и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса.  

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

-  владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 



самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 



— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать 



должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

эти методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; умение 

обосновать выбранные методы 

и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции  у 

учеников; умение 

организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Созданы условия, обеспечивающие: 



- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем (и 

психологом) с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одарённых детей. 

 

  

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 



Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций классному руководителю, родителям, учителям-

предметникам, при необходимости программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направлено на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения учащихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 



направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к 

выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

8.Экспертное направление. 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды осуществляется в 

течение учебного года совместно с администрацией ОУ в целях повышения 

эффективности образовательного процесса в условиях введения ФГОС (анализ 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов ОУ; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательного процесса и т.д.). 

 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся в МБОУ ООШ № 21 ведет работу 

ПМП консилиум. 

  

Формы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 21 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и 

индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с 

элементами тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-класс, 

круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, 

психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая 

диагностика), неделя психологии, психологический (интеллектуальный марафон), 

социальный (учебный) проект и др. Применение той или иной формы основано на 

анализе ситуации применения, оценки эффективности используемых форм 

работы, а также на основе плана психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. В МБОУ СОШ № 21 используются 

следующие формы работы педагога-психолога в рамках реализации ранее 

выделенных направлений деятельности: 

1. Профилактическое направление. 

- Наблюдение за учащимися в ходе учебной и внеучебной деятельности с целью 

выявления учащихся, имеющих трудности в общении с педагогами, 

сверстниками, другими взрослыми, трудности в учебной деятельности и т.д.; 

- Организация и проведение групповых развивающих занятий для учащихся с 

целью профилактики возможных трудностей в обучении и общении (темы 

согласовываются с классным руководителем, основываются на результатах 

наблюдения за учащимися, их возрастными особенностями, и результатах 

диагностических мероприятий); 

- Индивидуальная работа с учащимися (по запросу классного руководителя, 

учащегося, результатами диагностики, запросу родителей или законных 

представителей учащихся) в форме доверительной беседы, консультации, серии 

развивающих практических занятий; 

- Выявление учащихся группы риска – категории детей, употребляющих ПАВ, а 

также подверженных негативному влиянию группы сверстников или взрослых (в 

ходе диагностики по приказу директора ОУ, в ходе наблюдения, бесед с 

педагогами, родителями и с учащимися группы риска); 



- Организация и проведение профилактических (как первичной, так и вторичной 

профилактики) практико-ориентированных занятий по профилактике 

употребления ПАВ, проявлений девиантного поведения в среде учащихся; 

- Беседы и консультации (индивидуальные, групповые на родительских 

собраниях) родителей (законных представителей) учащихся по результатам 

диагностических мероприятий с целью организации сотрудничества в 

профилактике возможных трудностей учащихся; 

- Обязательная индивидуальная работа с учащимися группы риска (по 

результатам диагностических мероприятий) в форме доверительных бесед, 

наблюдения, опроса и анкетирования с целью коррекции возникших трудностей 

учащегося; 

2. Диагностическое направление. 

- Групповое письменное тестирование, анкетирование и опрос участников 

образовательного процесса в соответствие с приказом директора ОУ; 

- Индивидуальная письменная и устная диагностика учащихся на основе запроса 

классного руководителя, требований организации сопровождения учащихся 

группы риска (в соответствие с планом реабилитации); родителей учащихся 

(законных представителей); 

- Анализ результатов диагностических мероприятий; 

- Выработка рекомендаций для участников образовательного процесса, 

подготовка консультации на основе результатов диагностических мероприятий, 

коррекция плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения на 

основе новых полученных данных. 

- Мониторинг качества образовательной и воспитательной деятельности ОУ на 

основе анализа результатов проведенных диагностических мероприятий в течение 

учебного года. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Данное направление реализуется посредством следующих форм работы: 

- Индивидуальное консультирование участников образовательного процесса (по 

запросу и по результатам анализа диагностических процедур, т.е. при 

необходимости без запроса других участников); 

- Групповое консультирование в виде информационных занятий в рамках 

классного часа совместно с классным руководителем или в рамках организации 

воспитательного мероприятия по наиболее актуальным психологическим темам 

(на основе анализа поступающих запросов и имеющихся трудностей всех 

участников образовательного процесса).  

 

4. Развивающее направление. 

- Групповые развивающие занятия (направленные на развитие познавательных, 

личностных, регулятивных, коммуникативных умений и навыков учащихся). Все 

групповые занятия должны содержать в себе элементы тренинговой работы как 

одной из наиболее эффективной для развития самостоятельных умений. При 

возможности разбить группу для проведения тренинга, проводится тренинг по 

требованиям к его организации и с большей степенью эффективности. В 

реализации развивающего направления реализуется практика организации 

совместных проектов (проекты на основе реализации метода комплексной 

сказкотерапии «Воспитание сказкой» в начальной школе; мультимедийные 



проекты, создаваемые учащимися 9-х классов по профориентации «Планирование 

индивидуального образовательного маршрута» и др.); 

- Индивидуальные развивающие занятия (направлены на реализацию 

индивидуального подхода с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей учащегося). Проводится как практико ориентированная 

консультация с тренировкой психологических приемов самоорганизации и 

саморегуляции. Данная форма работы практикуется как эффективная с различным 

контингентом учащихся: с имеющими нарушения в поведении, в развитии 

познавательных способностей, в том числе с одаренными детьми, которым также 

необходимо создание условий для полноценной реализации имеющегося 

потенциала. 

5. Коррекционное направление. 

- Индивидуальная диагностика уровня познавательного развития учащихся, 

имеющих трудности в усвоении образовательной программы ОУ 

(диагностируются психические познавательные процессы, особенностиповедения 

в ситуациях фрустрации, особенности взаимодействия с другими участниками 

образовательного процесса);  

- Индивидуальные коррекционные занятия – для учащихся с трудностями в 

освоении образовательной программы направлены на компенсацию недостатков 

познавательного развития, в рамках образовательного процесса организованы как 

система индивидуальных развивающих упражнений; для учащихся с трудностями 

адаптации к условиям обучения в школе направлены на коррекцию 

поведенческих и познавательных особенностей в зависимости от индивидуальных 

трудностей. 

- Групповые коррекционные занятия – также могут быть направлены на 

коррекцию недостатков развития (познавательного, личностного и т.д.). В рамках 

проведения групповых коррекционных занятий продумывается система 

взаимодействия в группе и реализация группового потенциала в развитии 

компенсаторных механизмов. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

- Участие в родительских собраниях: информационное выступление по теме 

собрания; выступление по результатам анализа проведенных диагностических 

мероприятий с учащимися (соблюдая психологическую этику); подготовка и 

раздача информационных материалов (буклеты, памятки и т.д.); проведение 

практико-ориентированные занятий с использованием методов самодиагностики, 

тренировочных упражнений; 

- Письменные и устные опросы родителей (законных представителей) с 

изучением запроса на формы организации психолого-педагогической помощи; 

- Индивидуальные образовательные консультации для педагогов и родителей на 

актуальные темы и темы по запросу: детско-родительские отношения; 

эффективное взаимодействие с другими участниками образовательного процесса; 

роль конфликтов в развитии отношений. 

- Подготовка и оформление информационные стендов в школе, раздаточных 

материалов, информационного ресурса в интернете с последующим расширением 

образовательных возможностей. 

7.Профориентационное направление. 

-Реализация плана профориентационной работы в ОУ (на всех ступенях 

образования; 

- Групповые профконсультации по направлениям профессиональной подготовки; 



- Индивидуальные профконсультации с анализом результатов тестирования; 

- Подготовка информационных материалов по теме; 

- Взаимодействие с профконсультантом ЦЗН по Павловскому району (обмен 

информацией, организация совместных мероприятий и групповых консультаций и 

т.д.). 

8.Экспертное направление. 

-Участие в анализе и проектировании образовательных программ по ступеням 

обучения; 

-Участие в педагогических советах с результатами анализа диагностических 

мероприятияй и плановых мониторингов, выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса и т.д.; 

-Участие в работе консилиумов и Советов профилактики и др. 

 

Условия реализации системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

В федеральном государственном образовательном стандарте определены 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия для реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Требования к кадровым условиям: психологическое сопровождение 

возможно осуществлять при наличии в штате педагога-психолога. В соответствие 

с Решением коллегии Министерства образования РФ от 29 марта 1995г. №7/1 

установлено, что количество педагогов-психологов определяется потребностями 

и возможностями образовательного учреждения, но не менее одной ставки 

психолога на каждое образовательное учреждение. 

Требования к материально-техническим условиям: для повышения качества 

представляемых психологических услуг и эффективности коррекционно-

развивающей деятельности в соответствие с ФГОС в общеобразовательном 

учреждении создаются материально-технические условия, соответствующие 

нормам новых СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях» и учитывающие специфику работы педагога-психолога. 
 

 

3.3.4. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Создаваемая в МБОУ ООШ № 21 информационно – методическая система 

выстраивается в соответствии со следующей иерархией:  
- единая информационно-образовательная среда страны;  
- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях 
(диски, флеш – карты);  



- информационно-образовательные ресурсы Интернета.  
Имеющееся ИКТ оборудование используется участниками образовательного 

процесса: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  
Эффективное использование учебно-методического и информационного 
оснащение образовательного процесса позволяет:  
- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи; использовать средства 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора;  
- производить записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
нецифровых носителей в цифровую среду;  
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступать с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
- выводить информацию на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 
(печать);  
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения;  
- осуществлять поиск и получение информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- использовать носимых аудио, видеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока;  
- общаться в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участвуя 
в форумах, групповой работе над сообщениями;  
- создавать и заполнять базы данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;  
- включать обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проводить наблюдения и эксперименты, 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 естественно-научных объектов и явлений;  
- в качестве художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 
и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  



- создавать материальные и информационные объекты с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  
- проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  
- размещать продукты познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  
- проектировать и организовывать индивидуальную и групповую деятельность;  
- обеспечивать доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
- проводить массовые мероприятия, собрания, представления; досуг и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; сканер; 
микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалѐнного редактирования сообщений.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов (приказов); подготовка локальных актов.  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: сайт школы, 

АСУ «Сетевой город», где размещается информация о жизни школы, домашние 

задания; результаты обучения учащихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей; 

осуществляется методическая поддержка педагогов, родителей.  
Компоненты на бумажных носителях: учебники, учебно – методические 
пособия; тетради на печатной основе.  



Компоненты наCDиDVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронныетренажѐры; электронные практикумы. 

 

3.3.5. Сведения о программно-методическом обеспечении МБОУ ООШ № 21  

 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет  Класс  Основание для создания 

рабочей программы 

(примерная, авторская: 

указать автора и 

название программы, год 

издания)  

Реквизиты 

учебника 

(название, 

издательство, год 

издания) 

Александрович 

Н. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская  программа 

«Русский язык  5 – 9 

класс» под редакцией Т. А. 

Ладыженской,  Москва. 

«Просвещение» 2011 год. 

В соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

 

 

 

Русский язык 5 кл. 

под редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А. 

Ладыженской М.: 

«Просвещение» 

2015г. 

Русский язык 6 кл. 

под редакцией М.Т. 

Баранова,Т.А. 

Ладыженской М.: 

«Просвещение» 

2016г. 

 

Александрович 

Н. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Александрович 

Н. А. 

Литература  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Русский 

язык 

5 - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 9 

 

 

 

Авторская программа 

«Литература 5- 9 класс» 

под редакцией В. Я. 

Коровиной, 

Москва. «Просвещение» 

2011 год. 

В соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку; авторская 

программа 

образовательных 

учреждений «Русский 

язык 5 – 9 класс», М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. 

Шанский, М.: 

«Просвещение» 2009; в 

соответствии с ФКГОС-

2004. 

 

 

 

Литература 5  класс  

под редакцией В.Я. 

Коровиной, М. 

«Просвещение», 

2015г; 

Литература 6  класс  

под редакцией В.Я. 

Коровиной, М. 

«Просвещение», 

2016г 

«Русский язык 7 

кл.» под редакцией  

М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской , - М.: 

«Просвещение», 

2008г.; 

«Русский язык 8 

кл.» под редакцией  

М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской , - М.: 

«Просвещение», 

2016г.; 

«Русский язык 9 

кл.» под редакцией  

М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской , - М.: 

«Просвещение»,  

2016 г. 



 

 

 

Александрович 

Н. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 9 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе; авторская 

программа 

общеобразовательных 

учреждений «Литература 

5-9 класс» под редакцией 

В. Я. Коровиной, М.: 

«Просвещение» 2009; в 

соответствии с ФКГОС-

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 7 класс 

под редакцией  В.Я. 

Коровиной, В.П. 

Журавлева. – М.: 

«Просвещение», 

2008г.; 

Литература 8 класс 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев. – М.: 

«Просвещение», 

2013г.; 

«Литература 9 

класс» под 

редакцией  В.Я. 

Коровиной 

 М.: «Просвещение», 

2010г. 

 

Бражникова  

А. А.  

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа по 

немецкому языку для 2 – 4 

классов под редакцией И. 

Л. Бим, М.: 

«Просвещение» 20011; 

В соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 2 

класс  И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжикова 

М.: «Просвещение» 

2013 г.; 

Немецкий язык 

3класс  И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжикова 

М.: «Просвещение» 

2013 г.; 

Немецкий язык 4 

класс  И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжикова 

М.: «Просвещение» 

2014 г. 

Бражникова  

А. А.  

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий 

язык 

5-6 Авторская программа : 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим 

5 – 9 классы. Пособие для 

учителя ФГОС; 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Иностранный язык 5 – 9 

Немецкий язык. 

5класс И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжикова- М.: 

«Просвещение», 

2014 г.; 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

Л.М.Санникова. 

Немецкий язык.  



класс. М.: Просвещение 

2011. 

6 класс.   М.: 

«Просвещение», 

2014 

Бражникова  

А. А.  

 

 

 

 

 

  

Немецкий 

язык 

7-9 Авторская программа : 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим 

5 – 9 классы. Пособие для 

учителя ФГОС; 

Примерная программа по 
учебным предметам. 
Иностранный язык 5 – 9 
класс. М.: Просвещение 
2011. 

Немецкий язык.7 

класс И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

М.«Просвщение», 

2013г.; 

Немецкий язык.8 

класс И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова  

М.:«Просвещение», 

2013г.; 

Немецкий 

язык.9класс 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова  

М.:«Просвещение», 

2013г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В.  

Русский 

язык 

 

 

Русский 

язык 

 

Русский 

язык 

 

Русский 

язык 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа Н. Г. 

Чураковой,  Н. М. 

Лавровой по русскому 

языку «Обучение грамоте» 

и Р. Г. Чураковой, О. В. 

Малаовской, М. 

Л.Каленчук «Русский 

язык», 

М.:Академкнгиа/учебник,2

012 г. «Перспективная 

начальная школа»  

Учебник по  

русскому языку 

авторы: Р.Г. 

Чуракова, О.В. 

Малаховская, М.Н. 

Каленчук)  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта « 

Перспективная 

начальная школа» 

Москва, « 

Академкнига/Учебн

ик» 2014 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В. 

Математик

а  

 

 

 

Математик

а  

 

 

Математик

а  

 

 

Математик

а 

  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа А. 

Л. Чекин,  Р. Г. Чураковой, 

«Математика», 

М.:Академкнгиа/учебник, 

2012 г. «Перспективная 

начальная школа» 

Учебник по 

математике  А.Л. 

Чекин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта  

« Перспективная 

начальная школа» 

Москва,  

«Академкнига/ 

Учебник» 2014 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

Литературн

ое чтение 

 

1 

 

 

Авторская программа Н. 

А. Агарковой,  Н. М. 

Лавровой по русскому 

Учебник по  

литературному 

чтению  (авторы: 



 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В. 

 

Литературн

ое чтение 

 

Литературн

ое чтение 

 

Литературн

ое чтение 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

языку «Обучение грамоте» 

и Р. Г. Чураковой, О. В. 

Малаовской, 

«Литературное чтение», 

М.:Академкнгиа/учебник,2

012 г. «Перспективная 

начальная школа» 

Р.Г. Чуракова, О.В. 

Малаховская,)  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта  

« Перспективная 

начальная школа» 

Москва 

«Академкнига/Учеб

ник» 2014 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В. 

Окружающ

ий мир 

 

 

Окружающ

ий мир 

 

Окружающ

ий мир 

 

Окружающ

ий мир 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа О. 

Н. Федотовой, Г. В. 

Трафимовой по 

окружающему миру. 

М.:Академкнгиа/учебник, 

2012 г. «Перспективная 

начальная школа» 

Учебник по  

окружающему миру 

авторы: Г.В. 

Трафимова, Н.А. 

Трафимов, О.Н. 

Федотова в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта 

 « Перспективная 

начальная школа» 

Москва, 

«Академкнига/ 

Учебник» 2014 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В 

Музыка  

 

 

 

Музыка  

 

 

Музыка  

 

 

Музыка  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 

М.: «Просвещение», 2013 

г.  

Учебник по  музыке  

авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. 

Критская в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта  

« Перспективная 

начальная школа»  

Москва,  

«Академкнига/ 

Учебник» 2011 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В 

Изобразите

льное 

искусство 

 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

Изобразите

льное 

искусство 

 

Изобразите

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Авторская программа 

«Изобразительное 

искусство» для 1 – 4 

классов. С. П. Ломов, С. Е. 

Игнатьев и др. «Дрофа», 

2012 г. 

Учебник по ИЗО 

автор Кузин В.С. 

Кубышкина В.С. 

Москва « Дрофа» 

2013 



льное 

искусство 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В 

Технология  

 

 

 

Технология  

 

 

Технология  

 

 

Технология  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа по 

технологии для 1 – 4 

классов. Т. М. Рагозина, И. 

Б. Мылов «Перспективная 

начальная школа» 

М.:Академкнгиа/учебник, 

2012 г. 

Учебник по 

технологии автор 

И.Б. Мылова  в 

соответствии 

требованиями 

ФГОС и концепцией 

комплекта « 

Перспективная 

начальная школа» 

Москва 

«Академкнига/ 

Учебник» 2014 г. 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа по 

«Физической культуре» В. 

И. Ляха. М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

Учебник по 

физической 

культуре  автор Лях 

В.И. М: 

«Просвещение» 

2013 

Спитницкая  

И. П.  

 

 

Южакова К. С.  

 

 

Бендер О. Г.  

 

 

Шульга З. В 

Кубановеде

ние  

 

 

 

Кубановеде

ние  

 

 

Кубановеде

ние  

 

 

Кубановеде

ние  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Авторская программа 

«Кубановедение» для 1 – 4 

классов ОУ КК. Еременко 

Е. Н., Мирончук М. В. и 

др. ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2013 

Учебник « 

Кубановедение», 

автор Е.Н. Еременко 

Краснодар, 2013 г 

Кишкан С. П.  Кубановеде

ние  

5-6 Авторская 
программа предмета 

«Кубановедение» для 5 
– 9 классов ОУ КК.  
А. А. Зайцева, Л. М. 

Галутко и др. ОИПЦ 
«Перспективы 
образования», 2014 г. 
В соответствии с 
ФГОС основного 
общего образования. 

Кубановедение. 5 

класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Б.А.Трёхбратов, 

Е.А.Хачатурова , 

Т.А.Науменко – 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2014 г. 

Кубановедение. 6 



класс 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Б.А.Трёхбратов,И.А.

Терская, 

К.П.Казарян– 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2014 г. 

Кишкан С. П.  Кубановеде

ние  

7 -9 Авторская 
программа предмета 
«Кубановедение» для 5 
– 9 классов ОУ КК.  

А. А. Зайцева, Л. М. 
Галутко и др. ОИПЦ 
«Перспективы 
образования», 2012 г. 

В соответствии с 
ФКГОС основного 
общего образования. 

«Кубановедение: 

Учебник для 7 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений». 

Под редакцией 

Б.А.Трехбратова. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,2011.; 

«Кубановедение: 

Учебник для 8 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений». 

Под редакцией 

Б.А.Трехбратова. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,2011.; 

«Кубановедение: 

Учебник для 9 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений». 

Под редакцией 

Б.А.Трехбратова. 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования»,2011. 

Сытник Е.А.  география 5-9 

классы 

Программа составлена в 

соответствии  

Федерального 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО), разработана 

на основе рабочей 

программы «Программы 

основного общего 

образования по географии. 

5-9 классы  .  Авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов,  

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева 

«Землеведение», 

М., «Дрофа», 

2014г. 



И. В. Душиной, Л. Е. 

Савельева,  издательство 

«Дрофа» . 2015г; «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5 – 11 

классы, А. Т. Смирнов, М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Сытник Е. А. география 7-9 Примерная программа 

основного общего 

образования по геграфии; 

авторской программы И. 

И. Бариновой, В. П. 

Дронова,  И. В. Душиной, 

М.- «Дрофа» 2010 г; 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5 – 11 

классы, А. Т. Смирнов, М.: 

Просвещение, 2009 г. 

В. А. Коринская, 

И.В. Душина, В. А. 

Щенев «География. 

Материки, океаны, 

народы и страны» 

М.- «Дрофа» 2010 г. 

Сытник Е. А.  биология 5-6 

классы 

Авторская программа 

«Биология» предметная 

линия учебников «Линия 

жизни» 5-9 классы, 

авторы: В. В.Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецов, 

З.Г. Гапонюк «Биология»-

М., «Просвещение», 2011 

год 

Биология  5-6 

классы (учебник)-В. 

В.Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк М., 

«Просвещение», 

2013 год 

Сытник Е. А.  биология 7-9 

классы 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии; 

авторская программа И. Н. 

Пономаревой, О. А. 

Корнилова, В. М. 

Константинов, В. С. 

Кучменко, Р. Д. Маш; Н. 

М. Чернова (программа 

для общеобразовательных 

учреждений: 

природоведение. 

Биология. Экология. 5-

11классы; М.:Вентана – 

Граф, 2010 год) 

А. Г. Драгомилов, Р. 

Д. Маш и др. 

М.:Вентана – Граф, 

2011 год  

Сытник Е. А.  химия 8-9 Авторская программа по 

химии для 8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений И. И. 

Новошинского, Н. С. 

Новошинской .; М.: ООО 

«ТИД  «Русское слово - 

РС»», 2013год;  в 

соответствии с ФКГОС – 

2004; примерная 

«Химия 8 класс» 

И. И. 

Новошинского, Н. 

С. Новошинской .; 

М.: ООО «ТИД  

«Русскон слово - 

РС»», 2013г. 



программа по химии.  

Янченко И. В.  Обществоз

нание 

7-9 Авторская программа 

«Обществознание 6-

9классы» Н. Л. Боголюбов, 

Н. И. Городецкий, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение», 2010 год; 

в соответствии с ФКГОС - 

2004 

«Обществознание. 7 

класс», Н. Л. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкий, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год;  

«Обществознание. 8 

класс», Н. Л. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкий, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год; 

«Обществознание. 9 

класс», Н. Л. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкий, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год. 

Янченко И. В.  Обществоз

нание 

5-6 Авторская программа 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Н. Л. 

Боголюбова;  

М.: «Просвещение», 2013 

год.  

«Обществознание. 5 

класс» , Н. Л. 

Боголюбов, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение 

«Сферы», 2015 год.; 

«Обществознание. 6 

класс» , Н. Л. 

Боголюбов, Л. Ф. 

Ивановой и др.; М.: 

«Просвещение 

«Сферы», 2015 год. 

Янченко И. В. История  5-6 Примерная программа 

основного общего 

образования по истории. 

«История. Древний 

мир. 5 класс»; В. И. 

Уколова; М.: 

«Просвещение 

«Сферы», 2015 год.; 

«История. Средние 

века. 6 класс»; В. И. 

Уколова; М.: 

«Просвещение», 

2016год. 

 

Янченко И. В. История  7-9 Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

одобренная решением 

учебно – методического 

объединения по общему 

образованию. 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-1800. 

7 класс», а. Я. 

Юдовская и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год; 

«Новая  история. 



История Нового 

времени, 1800-1913. 

8 класс», а. Я. 

Юдовская и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год; 

«Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9класс», а. Я. 

Юдовская и др.; М.: 

«Просвещение», 

2011 год. 

Недобитко С.А.  Математик

а  

5-6 Авторская программа 

«Математика»; М.: 

«Просвещение», 2011 год. 

Е. А. Бунимович 

«Математика. 

Сферы. 5 класс»; М.: 

«Просвещение 

«Сферы», 2015 год; 

Е. А. Бунимович 

«Математика. 

Сферы. 6 класс»; М.: 

«Просвещение 

«Сферы», 2016 год 

 

Тибаткина  

О. П.  

алгебра 7-9 Авторская программа Ю. 

Н. Макарычева и др. 

«Алгебра 7-9 класс», М.: 

«Просвещение», 2010 год.; 

примерная программа по 

математике 

 

«Алгебра 9 класс» 

Ю. Н. Макарычев и 

др.; «Просвещение», 

2010 год 

Тибаткина  

О. П.  

Геометрия  7-9 Авторская программа Л. С. 

Атанасян и др., 

«Геометрия 7-9 класс», М.: 

«Просвещение», 2011 год.; 

примерная программа по 

математике 

 

«Геометрия 7-9 

класс», Л. С. 

Атанасян и др.,  

 М.: «Просвещение», 

2011 год. 

Тибаткина  

О. П.  

Физика  7-9 Авторская программа Е. 

М. Гунтик, А. В. 

Перышкин «Физика, 

астрономия 7 – 11 класс»; 

М.: «Дрофа», 2010 г.;  

Примерная программа по 

физике. 

 

Бражникова  

А. А.  

Информати

ка и ИКТ 

8-9 Авторская программа Н. 

Д. Угриновича  

«Программа курса 

информатики и ИКТ» для 

основной школы; 

М.:Бином, Лаборатория 

знаний, 2010год 

«Информатика и 

ИКТ». Н. Д. 

Угринович; 

М.:Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2010 год;  

«Информатика и 

ИКТ». Н. Д. 

Угринович; 



М.:Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2010 год. 

Недобитко  

С. А.  

ОБЖ 8-9 Примерная программа по 

ОБЖ; авторская 

программа А. Т. 

Смирнова, Б. О. 

Хренникова «ОБЖ для 5-

9 классов»; Москва, 

Просвещение, 2012 год. 

С. Н. 

Вангородский и 

др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. 8 класс»; М.: 

Дрофа, 2012 г.; 

С. Н. 

Вангородский и 

др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. 9 класс»; М.: 

Дрофа, 2013 г. 

Кишкан С. П.  технология 5-6 Авторская программа 

Технология: программа 

5-8(9); Н. В. Синица, П. 

С. Самородский; М.: 

Вентана-граф, 2016 г. 

«Технология. 5 

класс» Н. В. 

Синица и др.; М.: 

Вентана-граф, 

2016 г.; 

«Технология. 6 

класс» Н. В. 

Синица и др.; М.: 

Вентана-граф, 

2016 г. 

Кишкан С. П.  технология 7-8 Авторская программа по 

предмету технологии для 

5-9 классов. М. В. 

Хохлова и др. М.: 

Вентана-граф, 2012 г. 

«Технология. 7 

класс» В. Д. 

Симоненко; М.: 

Вентана-граф, 

2012 г.; 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд. 8 класс» В. 

Д. Симоненко; М.: 

Вентана-граф, 

2012 г. 

Кишкан С. П.  музыка 5-7 Примерная программа 

основного общего 

образования по мзыке; 

авторская программа 

«Музыка 5-7 классы» Г. 

П. Сергеева, 

Е.Д.Критская. 

Издательство Москва 

«Просвещение», 2010 г. 

Учебник:  Музыка 5 
класс, Г.П. Сергеева, 
Е.Д. Критская, 
Москва  
«Просвещение» 
2014. 
 Музыка 6 класс, Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская, Москва  
«Просвещение», 
2014. 
 

 

Кишкан С. П.  ИЗО 7 Программа разработана на «Изобразительное 



класс основе: 

примерная основная 

образовательная 

программа по 

изобразительному 

искусству;  

авторская программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд», 

Б.М.Неменский. 5 – 9 

классы.  –М.: 

Просвещение, 2009 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс» 

М.: «Просвещение», 

2014 

Кишкан С. П.  ИЗО 5-6 Авторская программа 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» 5-9 классы. Б. 

М. Неменский и др. М.: 

Просвещение, 2013 

«Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс». 

Л. А. Неменская,  

 М.: «Просвещение», 

2014; 

«Изобразительное 

искусство. 

Искусство в жизни 

человека.6 класс». 

Л. А. Неменская, 

 М.: «Просвещение», 

2015. 

 

Кишкан С. П.  искусство 8-9 Примерная программа 

основного общего 

образования по искусству; 

авторская программа 

«Искусство 8-9 классы». Г. 

П. Сергеева и др. М.: 

«Просвещение», 2010. 

«Искусство 8-9 

классы». Г. П. 

Сергеева и др. М.: 

«Просвещение», 

2010. 

 

Кишкан С. П.  Музыка  5 -7 

классы 

Авторская программа 
«Музыка 5-7 классы» Г. П. 
Сергеева, Е.Д.Критская. 
Издательство Москва 
«Просвещение» 2014 г. 

Музыка 5 класс, Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская, Москва  
«Просвещение» 
2014. 
 Музыка 6 класс, Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская, Москва  
«Просвещение»,  
2014. 
 

Епатко А.В.  Физическая 

культура 

5-6 Примерная программа 

основного общего 

образования 

«Физическая культура», 

«Физическая 
культура. 5-7 
класс»М. Я. 
Виленский И. М. 



одобрена решением 

федерального учебно – 

методического 

объединения по общему 

образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 года 

№1/15); 

Примерная  программа  по 
учебным предметам 
физическая культура 5-9 
классы . М., Просвещение, 
2012 год); 
 

Туревский и др.;  
Москва  
«Просвещение»,  
2013. 

Епатко А. В.  Физическая 

культура 

7-9 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре. 

«Физическая 
культура. 5-7 класс» 
М. Я. Виленский И. 
М. Туревский и др.;  
Москва  
«Просвещение»,  
2013г.; 
«Физическая 
культура. 8-9 класс» 
В. И. Лях,  Москва  
«Просвещение»,  
2014г.; 

Спитницкая  

И. П.  

ОРКСЭ 4 Авторская программа А. 

Я. Данилюка «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Учебный 

модуль «Основы 

православной 

культуры»; 

«Программа 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы», 

М.: Просвещение, 2012 

Учебное пособие  
М.: Просвещение, 

2012 

Спитницкая  

И. П. 

ОПК 7-9 Программа «Основы 

православной культуры 

и история христианства» 

учебного курса для 

общеобразовательных 

школ. Основная школа. 

5-9 классы. А. В. 

Бородина, М.: Экзамен, 

2015 г. 

Учебное пособие 
М.: Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

3.3.6. Взаимодействие МБОУ ООШ № 21 с социальными партнерами 



МБОУ ООШ № 21 активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 

 

1 Администрация Новолеушковского сельского поселения 

2 Управление образованием МО Павловский район 

3 СКЦ ст. Новолеушковской 

4 ДЮСШ ст. Павловской 

5 МБОУ СОШ № 6 ст. Новолеушковской  

6 ДОУ № 6 ст. Новолеушковской 

7  Филиал МУЗ ЦРБ в ст. Новолеушковской 

8 УСЗН ст. Павловской 

9 Новолеушковское  казачье общество 

10 СКЦ ст. Павловской 

11 Павловский краеведческий музей 

 3.3.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое  обеспечение  деятельности  МБОУ  ООШ  №  21 опирается  на  

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право  

граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объём  

действующих расходных  обязательств отражается  в задании  учредителя  –  

управления образованием администрации МО Павловский район - по оказанию 

государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  

требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого  

финансирования.  Введение  нормативного  подушевого  финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне  

МБОУ  ООШ  №21  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  (базо 

вой) бюджетной образовательной услуги (СТП) не ниже уровня фактически  

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году: 2015  –  2016 учеб 

ный год – 15,95; 2016 – 2017 учебный год – 15,95. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  —  это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации учебно  –  

воспитательного процесса в учреждениях Краснодарского края в соответствии с  

ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый для 

образовательных учреждений сельской местности: с сентября по декабрь 2016 

года он  

12 Школа –интернат ст. Новолеушковской 

13 Центр занятости населения ст. Павловской 

14 ОПДН, ГИБДД, ДПС, ГАИ, КДН, ПМПК ст. Павловской 

15 Отдел по делам молодежи 



составляет 15,95  рублей на одного обучающегося. 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований рассчитан с 

использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  на  одного  

обучающегося и  обеспечивает нормативно-правовое  закрепление  на  

региональном уровне следующее положение: 

-  неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным  

в  величину  регионального  расчѐтного  подушевого  норматива  (заработная  

плата  с начислениями,  прочие  текущие  расходы на обеспечение  материальных 

затрат, непосредственно связанных с  учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений). 

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчѐте  регионального  

подушевого  

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  

МБОУ  ООШ  №21  на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый  год, определѐнного  в  соответствии  с  региональным  

расчѐтным подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и  

соответствующими поправочными  коэффициентами,  и  отражается  в  смете  

МБОУ  ООШ  №21.  В соответствии  с  установленным  порядком  

финансирования оплаты  труда  работников в МБОУ ООШ №21: 

• фонд  оплаты  труда   состоит  из  базовой  части  и  стимулирующей  части.  

Стимулирующая доля составляет 32%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную  

плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  

осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 61,5% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

• общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  

труда  педагогического  работника  исходя  из  количества  проведѐнных  им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  

уста 

новлен в Положении об оплате труда работников МБОУ ООШ  №21  (согласовано  

с  председателем  профсоюзного  комитета  МБОУ ООШ  №21  15.12.2014),  

Положении  о  распределении  стимулирующей  части фонда оплаты труда 

работников МБОУ ООШ №21 (согласовано с председателем  профсоюзного  

комитета  МБОУ  ООШ  №21  15.12.2014),  Положением  о выплатах  за  

внеаудиторную  (внеурочную)  деятельность  педагогических  работников МБОУ 

ООШ №21 (согласовано с председателем профсоюзного комитета МБОУ ООШ 

№21 15.12.2014).  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает не 

посредственное участие органа самоуправления МБОУ ООШ №21  –  Совета  

школы, приказ МБОУ ООШ №21 от. 01.09.2016 № 209 – ОД «О создании 

комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ ООШ 

№21» 



Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий МБОУ ООШ №21: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

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 реалиации 

ООП; 

4) определяет  объѐмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную  программу  образовательного  учреждения  (механизмы  

расчѐта  необходимого финансирования  представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная  методика  введения  нормативного подушевого 

финансирования  реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования.  Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и  муниципальных  образовательных  

учреждений»  (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое  обеспечение  внедрения  ФГОС.  

Вопросы-ответы»,  которым предложены дополнения к  модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 

что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе заявлений на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы ( 

учреждения дополнительного образования, клуба и др.) 

 

3.3.8. Материально – технические условия реализации ООП НОО 

 

Школа располагается в одноэтажном здании общей площадью 1253,3 м2. 

Занятия проводятся в одну смену. Помещения соответствуют государственным 

санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПин 2.4.2.2821 – 10. 

 Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками и подъездными путями, ограждением, внутренним наблюдением. 

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к сети Интернет. 



Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности  школа располагает следующей материально – технической базой: 

оснащенность компьютерным оборудованием в соответствии с требованием в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобнауки РФ от 04.10. 2010 № 986) составляет 100%. 

Занятия по заявленными образовательным программам проводятся в 10 

кабинетах. Все учебные кабинеты оснащены необходимой  учебно – 

материальной базой в соответствии с требованиями завяленных на 

лицензирование образовательных программ. Для проведения занятий по 

физической культуре используется спортивный зал, который оборудован в 

соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса составляет 100%.  

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

учителей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию. Оснащенность современной оргтехникой составляет 100%. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используется библиотека, которая оборудована в соответствии с требованиями. 

Имеется аудио-видео техника. Оснащенность – 100%. 

 Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки 

Российской Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки составляет 100%. 

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является 

обновление фонда. 

В МБОУ ООШ №21 имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая на 36 

посадочных мест. Столовая оснащена посудой и инвентарем на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технического процесса 

позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее 

питание. За счет краевого бюджета в рамках губернаторской программы 

«Школьное молоко» два раза в неделю учащиеся начальной школы получают 

бесплатно молоко, молочно – кислую продукцию. Питание учащихся с 

родительской доплатой осуществляется по перспективному меню, 

разработанному на 24 дня и утвержденному Роспотребназором по Кущевскому, 

Ленинградскому, Павловскому районам. Горячее питание дети получают в 

столовой при предварительном накрытии столов. 

Питьевой режим в школе осуществляется через питьевой фонтанчик с 

ограничительным кольцом. Здание школы оснащено необходимым количеством 

санитарных узлов. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

  

3.3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Программа послужила чѐтким ориентиром для определения перспективы 

стратегии и тактики педагогического коллектива в части реализации ФГОС ООО, 

а также для разработки и составления рабочих программ учителями-
предметниками,.  

В целях качественной реализации ФГОС ООО, психологической готовности 

педагогов продолжалась работа по изучению основных положений школьных 
локальных актов, ведется информационно-разъяснительная работа в части 

методической составляющей документов.  
Должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС ООО 

разработаны на основе приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». Они касаются следующих категорий педагогических работников: 

заместитель директора по учебной, воспитательной работе, учитель, классный 

руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Данные должностные инструкции утверждены приказом директора 

школы от 28 августа 2014 года № 132 «Об утверждении новой редакции 

должностных инструкций педагогических работников» и будут распространяться на 

должностных лиц, реализующих ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году. 

 

3.3.10. Сетевой  график  (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, ) о 

введении в МБОУ ООШ № 21 хутора 

Первомайского  ФГОС  ООО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

сентябрь    

2016 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

май    2016 
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образования основной образовательной 

программы  

4. Утверждение основной образовательной 

программы ООО 

Август 2016 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Апрель – 

август 2016 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Май 2016 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

Апрель 2016 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Апрель 2016 

10. Разработка: 

— образовательной программы 

(адаптированной); 

— 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; 

Январь – 

июль 2016 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 
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Стандарта 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 Январь-

май 2016 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май – август 

2016 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май - 

август, 

ежегодно 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Декабрь 

2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта 

Ежегодно  

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 
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VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

основного общего образования 

Июнь 2016 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). Для такой оценки  

используется определенный набор  показателей. 
 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответст

венност

ь 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

директор 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 

директор 
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справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  

ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

 Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Август Зам.дире

ктора 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП ООО 

Оценка достижения  

обучающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директо

р 

бухгалте

р 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директо

р 

бухгалте

р 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директо

р 

бухгалте

р 
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Материальн

о-

технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директо

р, 

завхоз 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение 

года 

Директо

р, 

завхоз 

Информацио

нно-

методически

е условия 

реализации 

ООП ООО 
 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация В течение 

года 

библиоте

карь 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

библиоте

карь 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах 

данных ЭОР 

информация В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

библиоте

карь 
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обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

ООО 

информация В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

библиоте

карь 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы  

общего образования 

информация В течение 

года 

Зам.дире

ктора 

библиоте

карь 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация В течение 

года 

Зам. 

директор

а 

библиоте

карь 


