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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Образова-

тельная программа) МБОУ СШ № 91 г. Красноярска на 2019-2023 годы  разработана коллекти-

вом педагогов начальной школы  на основе следующих нормативных документов:   

1. Закон Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 

273-ФЗ.  

2. Закон Российской  Федерации «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.18 № 317-ФЗ.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 273 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 

2357; приказом Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1576,  приказом Ми-

нобрнауки РФ от 18 мая 2015 года № 507, приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576). 

4. Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 02.11.2010 №14103/2.  

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (про-

токол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Приказ от 28 декабря 2018 года N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.» 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования; 

9. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Гигиенические тре-

бования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.  

10. Устав МБОУ СШ № 91   

11. Программа развития школы на 2016 - 2020 год.   

 

 Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 91» г. Красноярска 

Юридический адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 40, 

Телефон: (8391) 224-42-24, 224-39-24 

E-mail: school91@krasnet.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

 Закон РФ «Об  образовании в Российской Федерации»  декабрь 2012 г. 

 Устав МБОУ СШ № 91 
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 Конвенция о правах ребёнка 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт  начального общего  образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009, № 373, Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1576  О внесении изменений…) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – регистрационный № 8330-л  серии 

24Л01№ 0001502 от 11.11. 2015г. (приложение № 1 к лицензии: № 0003686, серия 24П01, выдан-

ная Министерством образования Красноярского края 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – регистрационный № 8330-л  серии 

24Л01№ 0001502 от 11.11. 2015г. (приложение № 1 к лицензии: № 0003686, серия 24П01, выдан-

ная Министерством образования Красноярского края 

Учредитель: администрация города Красноярска 

Директор МБОУ СШ № 91 г. Красноярска Астахов Александр Борисович 

Количество обучающихся в начальной школе на 1.09.2019  –386 ч. 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. Разработка образовательной 

программы осуществлялась коллегиально с привлечением органов самоуправления и родитель-

ской общественности. 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-

ваниями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и резуль-

татов. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»,  «Школа 

XXI  века»; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России», 

«Школа XXI  века»;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Ор-

ганизационный раздел включает: 
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 базисный учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного про-

цесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся 

начальной школы как фундамента всего последующего обучения. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Нормативный срок освоения программы составляет 4 года, а для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), при обучении по адаптированным обще-

образовательным программам, увеличивается не более чем на два года. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Назначение программы 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 91 - 

это документ, позволяющий прогнозировать развитие начальной школы, четко формулировать 

цели и ценности получаемого учениками образования, выделять особенность организации учеб-

но-воспитательного процесса, определять ведущие принципы взаимодействия «учитель – уче-

ник». 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-

новной образовательной программы. Определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный с изменением ведущей деятельности, освоением новой социальной 

позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, принятием новой социаль-

ной роли, формированием основ умения учиться. 

Целями реализации основной образовательной программы являются: 

• Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России», «Школа XXI века»; 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
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• формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной деятель-

ности; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• развитие коммуникативных качеств личности; 

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

ностное и интеллектуальное развитие, приобщение детей к краеведческим знаниям и националь-

ной художественной культуре; 

• совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образо-

вания; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды района и города. 

 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для повышения ответственности за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации). 

 

Социокультурные особенности МБОУ СШ № 91 г. Красноярска 

При реализации ООП НОО учитывается состав участников образовательных отноше-

ний. Участниками образовательных отношений в школе являются обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. Особен-

ности состава обучающихся определяются характеристикой семьи, статусом гражданства, уров-

нем образования родителей или лиц их заменяющих, направлением профиля деятельности роди-

телей или лиц их заменяющих. 
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Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он ха-

рактеризуется следующими чертами (признаками): 

 недостаточно высокой образованностью; 

 средним уровнем общей культуры; 

 достаточно высоким процентом неблагополучных семей, многодетных семей, мало-

обеспеченных, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего ре-

бёнка. 

Вместе с тем до 50% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, из них 30% способны глубоко изучить способности и склонности своего ребёнка, 

осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой, в рамках до-

машнего воспитания приобщить к достижениям общечеловеческой культуры.  

  Велик процент детей – мигрантов, русский язык для которых не является родным языком. 

  Данные обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, под-

тверждают итоги социальной диагностики. Представлена вся шкала развития: от детей с высо-

ким уровнем развития, обладающих музыкальными, спортивными и интеллектуальными способ-

ностями, до детей с задержкой психического развития и ослабленным умственным развитием. 

Этот широкий спектр уровня способностей нашего ученического контингента и определяет 

необходимость единственно возможной модели образовательного учреждения – многопрофиль-

ный и адаптивный характер, способный удовлетворить образовательные запросы столь разнооб-

разных категорий учеников и их родителей. 

Образовательный и социальный состав родителей: 41% родителей заняты в сфере ма-

териального производства, 31% - в сфере обслуживания населения. 16% являются служащими, 

11% работают в области культуры; 28% имеют среднее специальное, 23% - неполное высшее и 

высшее образование. 

  Анализ социальной ситуации показывает, что 7% семей являются малоимущими или со-

циально-незащищенными, 25% детей воспитываются в неполных семьях. Все это ставит школу 

перед необходимостью уделения серьезного внимания решению проблемы социальной защиты и 

социальной адаптации вышеуказанных категорий учащихся. 

     ООП НОО адресована детям 6,6 -10 лет, достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV 

группы здоровья. В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы, 

достигшие возраста 6,6 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 

классе общеобразовательной школы, по заявлению родителей (законных представителей) и дети 

из других микрорайонов (по желанию родителей и исходя из количества вакантных мест). Дети, 

имеющие на момент поступления в школу менее 6, 6 лет, принимаются в школу при соблюдении 

определенных условий, порядок которых определен локальными актами школы.  

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

• ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой ОП (родительские со-

брания в МБДОУ, дни открытых дверей в школе, сайт школы, печатная информация (буклеты), 

встречи с учителями, психологом и администрацией); 

• выступления учителей начальной школы перед родителями детей, посещающих близле-

жащие МБДОУ, по вопросам преемственности дошкольного и начального школьного образова-

ния; 

• выступление психолога с рекомендациями по профилактике трудностей у детей и родите-

лей в период адаптации к школе; 

• ознакомление с Уставом МБОУ СШ № 91 Советского района г. Красноярска, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими нормативными документами, регла-

ментирующими порядок организации образовательного процесса; 

• анализ уровня здоровья детей (на основании медицинских документов); 

• собеседование с детьми и родителями с целью определения школьной зрелости (по жела-

нию родителей).     
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         Для обеспечения индивидуального подхода к ученику в школе организовано психологиче-

ское сопровождение учащихся. С детьми проводят индивидуальные и групповые занятия психо-

лог и социальный педагог школы. 

       Школа имеет в своем составе структурное подразделение -  логопедический пункт, где могут 

получить квалифицированную логопедическую помощь, учащиеся с речевыми нарушениями 

В школе функционируют группы по укреплению здоровья и адаптации детей к условиям школь-

ной жизни, группы продленного дня, пришкольный лагерь, детско- юношеские объединения. 

          Одним из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения стало 

обеспечение условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа с детьми-инвалидами ведется по утвержденному плану. Дети вовлечены во все доступные 

им по медицинским показаниям классные и общешкольные мероприятия. Социально-

педагогическую адаптацию детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивают школьные психолого-медико-педагогические консилиумы. Кроме очной формы 

образования в общеобразовательном учреждении образование осуществляется в форме надомно-

го обучения. Для детей, обучающихся на дому, составляются индивидуальные учебные планы в 

соответствии с нормами САНПина, выпускникам организована щадящая форма экзаменов. 

          В школе   реализуется «Программа работы с одарёнными детьми», ведущими идеями кото-

рой  являются: 

- ориентация на максимально возможное развитие способностей ученика, на приоритет вечных 

ценностей. Она определяет развитие интеллекта в тесной взаимосвязи с общечеловеческими 

нормами поведения, культурой общения, интеллигентностью как высшей формой воспитанно-

сти; 

- свобода выбора каждым учеником содержания и форм образования, что создаст условия для 

максимального развития детей с разным характером интеллектуальной одарённости; 

- создание особой атмосферы доверия, искренности, готовности к взаимопомощи и принятию 

критической оценки. 

      Процесс выявления одарённых детей основан не только на таких объективных данных, как 

уровень успеваемости, но и на опыте педагога, его интуиции. Выявить как можно раньше больше 

детей с признаками одаренности и обеспечить им благоприятные условия для совершенствова-

ния их способностей – является одной из важнейших в работе учителя и классного руководителя.  

Традиционными видами работы с одарёнными детьми является проведение предметных олимпи-

ад различного уровня, участие ребят в районных интеллектуальных играх-конкурсах: 

 «Галактика знаний», «Эрудит», 

 в дистанционных конкурсах: 

«Русский медвежонок» - языкознание для всех; 

«Кенгуру» - математика для всех; 

«КИТ» 

«Бульдог» и др. 

      Традиционным становится участие учащихся в районных и городских творческих конкурсах: 

вокальное мастерство, изобразительная деятельность, хореография, спортивные достижения. В 

течение ряда лет в начальной школе проводятся интеллектуальная игра «Ярмарка Знаний» с 

набором заданий разного уровня сложности по нескольким предметам. Это позволяет увидеть 

оригинально мыслящих учащихся, уделять внимание развитию их способностей. 

    В процессе реализации образовательной программы осуществляется медицинское обслужива-

ние учащихся, которое обеспечивается специально закрепленными районными органами здраво-

охранения медицинским персоналом, который несет ответственность за организацию лечебно – 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- гигиенических норм, режим и питание. 

В школе оборудован медицинский пункт. 

           В начальной школе работает группа продленного дня (далее ГПД) для всех обучающихся 

1-4 классов. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее питание, предусмотрены про-
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гулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков школы учитывает требования к 

режиму работы ГПД.   

             Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СШ №91 через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    

Требования родителей при выборе обучения в МБОУ СШ № 91 г. Красноярска основаны на 

следующих показателях:  

 качество образования и воспитания ребенка на всех ступенях обучения;  

 высокий профессиональный уровень педагогического коллектива; 

 стабильность кадров; 

 благоприятный психологический климат в школе;  

 занятость детей во внеурочной деятельности;  

 территориальная близость. 

 

1.1.2. Основные принципы и подходы к формированию и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в МБОУ СШ №91 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработ-

ки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (как обучающихся, проявивших выдающиеся способности, так и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация технологии деятельностного метода в преподавании в МБОУ СШ №91 осно-

вывается на следующих принципах: 

1) Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, по-

нимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способ-

ствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способно-

стей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 
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3) Принцип целостности образа мира предполагает формирование учащимися обобщен-

ного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). Связан с отбором интегриро-

ванного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями. 

4) Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяе-

мом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразую-

щих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности предполагает формирование учащимися способностей к си-

стематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в об-

разовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

8) Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников позволяет 

использовать разноуровневые по трудности и объёму представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый 

ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

9) Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкрет-

ное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усво-

енной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуман-

ную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит 

к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

10) Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базирует-

ся на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению ре-

жима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровитель-

ных мероприятиях (урочных и внеурочных): физминутки на уроках, динамические паузы, по-

движные игры, спортивные часы в ГПД, экскурсии на природу. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО МБОУ СШ № 91 

Основная образовательная программа является нормативным документом, определя-

ющим цели и ценности образования в МБОУ СШ № 91, характеризующим содержание образо-
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вания, особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные по-

требности, возможности и особенности развития учащихся начальных классов. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Основная образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю-

щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

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 по внутреннему плану, знаково-символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной 

и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельно-

стью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

С учетом выше названного, выбранные учебно-методические комплекты (УМК «Школа 

России», «Школа XXI века»), по которым организовано обучение в школе, представляют собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную 

на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных тре-

бованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения». 

Главными особенностями этих УМК являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 
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Усовершенствованная система УМК отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учеб-

ную деятельность. Все предметные линии формируют у ребёнка целостную современную карти-

ну мира и развивают умение учиться. Все учебники УМК «Школа России», «Школа XXI века» 

имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровож-

дение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных раз-

работок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, 

словарей и других пособий. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планирова-

нию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 

универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффек-

тивны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Названные УМК отличаются значительным воспитательным потенциалом, а потому эф-

фективно реализуют подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ феде-

рального государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые 

установки, заложенные в самой концепции УМК «Школа России», «Школа XXI века» и про-

граммах по учебным предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта 

является ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, культурно-

го, духовного и нравственного богатства российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 

формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. В этой связи 

структура и содержание всей системы УМК и каждого учебника направлены как на организацию 

различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и техно-

логий обучения педагогами. Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать ви-

ды деятельности, направленные на изучение, как нового материала, так и систематическое по-

вторение ранее изученного. 

Несомненно, ценность учебников данных УМК состоит в том, что им присущи характери-

стики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и 

вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-

образовательной среды. В этой связи учебники по окружающему миру, математике и русскому 

языку дополнены электронными приложениями, содержание которых усиливает мотивационную 

и развивающую составляющие содержания системы. 

• Система учебников для начальной школы учебно-методических комплектов «Школа Рос-

сии», «Школа XXI века»; 

•  успешно сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких резуль-

татов, соответствующих задачам современного образования, и является наиболее востребован-

ной и понятной учителю. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
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деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстника-

ми в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ СШ № 91 ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника: 

«Портрет выпускника начальной школы» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности 

семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий ос-

новами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоя-

тельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мне-

ние; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Для выполнения своей педагогической миссии МБОУ СШ № 91 активно сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования Советского района, спортивными организациями, 

детскими библиотеками, домом детского творчества, театрами и музеями нашего города. Актив-

ная, целенаправленная экскурсионная работа позволяет воспитывать любовь и бережное отно-

шение к родному городу.  

Для успешной реализации программы начального образования большое значение имеет 

кадровый состав педагогов школы. Все педагоги начальных классов прошли курсовую подготов-

ку по реализации ФГОС в учебно-воспитательном процессе. Учителя начальных классов школы 

активно сотрудничают с коллективом факультета начальных классов КГПУ им. В.П.Астафьева 

для методической поддержки и осуществления педагогической практики студентов на базе 

МБОУ СШ № 91. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются занятия по различным направле-

ниям внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность, являясь составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм ор-

ганизации свободного времени учащихся, осуществляется с целью обеспечения соответствую-

щей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создания благоприятных усло-

вий для развития ребёнка, удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 91 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план начального общего 

образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации основной образовательной программы начального общего образования. Вне-

урочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• способствовать формированию первичных представлений о гражданственности и патрио-

тизме; 

• формировать творческое отношения к учению, труду, жизни; 

• содействовать формированию нравственных чувств и этического сознания, представле-

ния об эстетических идеалах и ценностях; 

• формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, ценностное 

отношения к природе, окружающей среде. 

Организуемая в школе внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребно-

сти обучающихся, позволяет осуществлять программу духовно-нравственного развития, воспи-

тания при получении начального общего образования, программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников через несколько направлений раз-

вития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное), в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, спортивные 

секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные акции, основанные на добровольной участии в соответствии с вы-

бором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через создание единого образовательного и 

методического пространства, содержательное и организационное единство структурных подраз-

делений дополнительного образования. Реализация всех направлений внеурочной деятельности 

позволяет школе добиться получения тех результатов в обучении и воспитании обучающихся, 

которые определены во ФГОС НОО. Если предметные результаты достигаются в процессе осво-

ения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результа-

тов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов младшего школьника, удельный вес вне-

урочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мо-

тивов. 

Педагогический коллектив определил для себя следующие условия, цели, содержание, 

технологии, результаты внеурочной деятельности. 

Условия: 

• внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в со-

держательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности; 

• название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению вос-

питательной деятельности; 

• содержание рабочих программ внеурочной деятельности, соответствует возрастным воз-

можностям младших школьников; 

• планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответствуют 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

• прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от организа-

ционной формы; 

• помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются спорт-

зал, компьютерные классы, актовый зал, библиотека. 

Цели внеурочной деятельности: 
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1. создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

2. содействие в обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся 1 - 

4 классов в соответствии с ФГОС. 

Для реализации названной цели коллектив учителей МБОУ СШ № 91 определил для себя 

первоочередные задачи: 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответ-

ствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализа-

ции учащихся начальных классов; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материаль-

но- техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Содержание: 

Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям через следующие программы: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: «Подвижные игры», «Азбука  Здоровья», 

участие в спортивных мероприятиях: Веселые старты, Мама, папа, я – спортивная семья и др. 

2.  Духовно-нравственное направление: «Уроки нравственности»; 

3. Социальное: « Безопасность школьника»; 

4. Общеинтеллектуальное: « В стране Знаек», «Планета Почемучек», « Финансовая гра-

мотность» 

5. Общекультурное: «Мой край», «Маленький мастер», « Путешествие по стране Этикета» 

Технологии: Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование та-

ких технологий, как проектная деятельность, дифференциация по интересам, поисковые и науч-

ные исследования, информационные и коммуникативные технологии, игровые технологии, обу-

чение на основе «учебных ситуаций», социально - воспитательные технологии, технология само-

развития личности учащихся. 

Результаты: 

1. Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреп-

лять свое здоровье и физическую культуру; 

2. Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творче-

ской деятельности; 

3. Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообра-

зования, контроля и самооценки. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводи-

мая в конце каждого года обучения в виде естественно-педагогического наблюдения. Вместе с 

результатами диагностик внеурочной деятельности равно используются индивидуальная и общая 

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности, ведение которой осуществляет 

классный руководитель. Данные инструменты создают предпосылки для проектирования инди-
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видуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе и их внеуроч-

ную деятельность. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО МБОУ СШ №91 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планиру-

емых результатов начального общего образования. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориен-

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежа-

щих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оцен-

ки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ СШ № 

91 отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности; 

• метапредметные результаты – универсальные учебные действия: познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные; 

• предметные результаты —  опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система ос-

новополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 

Формирование личностных результатов младших школьников ООП НОО МБОУ СШ 

№91 предполагает за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и Про-

граммы формирования универсальных учебных действий, Программы духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, Программы формирования эко-

логической культуры здорового и безопасного образа жизни, Коррекционной программы. 

Содержание образовательной программы МБОУ СШ № 91 обеспечивает формированием 

личностных характеристик выпускника, соответствующих «портрету выпускника начальной 

школы», представленном в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности, готовый отвечать за результат своего обучения; 

 доброжелательный, умеющий слушать, слышать и принимать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования отражают требования ФГОС: 

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

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

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Личностные образовательные результаты младших школьников конкретизированы для 

каждого класса обучения и представлены в Программе формирования универсальных учебных 

действий младших школьников.  
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1.2.2. Метапредметные планируемые результаты 

Формирование метапредметных образовательных результатов предполагается за счёт 

реализации как программ отдельных учебных предметов, так и Программы формирования уни-

версальных учебных действий в условиях учебной и внеурочной деятельности. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

нировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) 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 вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Все метапредметные образовательные результаты конкретизированы для каждого класса 

обучения и представлены в  Программе формирования универсальных учебных действий млад-

ших школьников. 

 

1.2.3. Предметные планируемые образовательные результаты 

Формирование предметных образовательных результатов осуществляется за счет про-

грамм по учебным предметам, предусматривающим четкую конкретизацию планируемых обра-

зовательных результатов для каждого предмета и класса, а также за счет Программы формирова-

ния универсальных учебных действий младших школьников. 

1.2.3.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

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

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету «Русский язык.»             ТАБЛИЦА 1 

№ Содержа-

тельная 

линия  

Результаты освоения ООП НОО 
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1.  Раздел 

«Фоне-

тика и 

графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (зву-

кобуквенного) разбора слов. 

2.  Раздел 

«Орфо-

эпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

3.  Раздел 

«Состав 

слова 

(морфе-

мика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

4.  Раздел 

«Лекси-

ка» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения коммуникатив-

ной задачи. 

5.  Раздел 

«Морфо-

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, па-
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логия» деж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, па-

деж; 

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

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

6.  Раздел 

«Син-

таксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные   предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность  разбора; 

7.  Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

«Орфо-

графия и 

пункту-

ация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, что-

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

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

8.  Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

«Разви-

тие ре-

чи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации обще-

ния; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со относить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, за дачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

9.  В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

1) познавать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основ-

ное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладевать первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпи-
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ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладевать учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО»)  

 

1.2.3.2.Родной русский язык 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях и отражают: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 

Обучающийся научится: 

– осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

– осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

– осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

– понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпите-

тов и сравнений в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

– понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребле-

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

– понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

– понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного). 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использова-

ния языковых норм в речевой практике 

Обучающийся научится: 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащать активный и пассивный словарный запас; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать на письме и в устной речи  нормы  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  
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– расширять объём используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного рус-

ского литературного языка:  

произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

– соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка:  

выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответ-

ствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо-

лее точной передачи смысла; 

– соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка:  

употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: изменять от-

дельные формы множественного числа имен существительных; 

употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, па-

деже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра-

жено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

– соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

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

соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

– совершенствовать умения пользоваться словарями:  

использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и антони-

мов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного произноше-

ния слова, вариантов произношения; 

использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные эти-

мологические словарей для уточнения происхождения слова; 

использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов;  

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятель-

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

Обучающийся научится: 

– владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
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– владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

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

– читать и проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

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

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, угова-

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

– уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диа-

лога и др.); 

– строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять языковые особенности текстов;  

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

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

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

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

– информационно перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: переска-

зывать с изменением лица;  

– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

– создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргумента-

ции;  

– создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путе-

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

ных с народными промыслами); 

– создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлятье со-

общения в письменной форме и представление его в устной форме; 

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе русского речевого эти-

кета;  

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

На уроках родного русского языка: 

1) относиться к родному языку как хранителю культуры, включаться в культурно-

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и много-
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образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета; 

3) формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формировать позитивное отно-

шение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека; 

4) овладевать первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладевать учебными действиями с языковыми единицами и использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

На уроках литературного чтения на родном языке: 

1) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; формировать 

представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальные этические представ-

ления, понятия о добре и зле, нравственности; формировать потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; осуществлять культурную само-

идентификацию; 

3) использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладевать техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО»)  

 

1.2.3.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.  

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.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

 

 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету «Литературное чтение»       ТАБЛИЦА 2 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Виды 

речевой 

и чи-

та-

тель-

ской де-

ятель-

ности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех ви-

дов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмот-

ровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-

дения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
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озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание тек-

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

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

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

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

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жан-

ровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-

ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, со-

относя их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного тек-

ста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

2 Круг 

детско-

го чте-

ния (для 

всех ви-

дов 

тек-

стов) 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собствен-

ному 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 задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

3 Лите-

ратуро-

ведче-

ская 

пропе-

девтика 

(только 

для ху-

доже-

ствен-

ных 

тек-

стов) 

 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве-

дений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразитель-

ности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

4 Творче-

ская де-

ятель-

ность 

(только 

для ху-

доже-

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 осно-

ве личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом ком-
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ствен-

ных 

тек-

стов) 

 

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказы-

вать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

1) понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о 

мире, российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; испытывать 

потребность в систематическом чтении; 

3) понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

ку поступков героев; 

4) достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладеет техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.4 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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. 

Результаты освоения ООП НОО по предмету «Иностранный язык»           ТАБЛИЦА 3 

Коммуникативные умения 

1. Говоре-

ние 

 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

2. Аудиро-

вание 

 

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 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3. Чтение 

 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

4. Письмо 

 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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). 

5. Языко-

вые 

средств

а и 

навыки 

опериро

вания 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
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ими 

График

а, 

каллигр

афия, 

орфогра

фия 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

6. Фонети

ческая 

сторона 

речи 

 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

7. Лексиче

ская 

сторона 

речи 

 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

8. Грамма-

тичес-

кая 

сторона 

речи 

 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

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

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

there isn't any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возраст-

ных и индивидуальных особенностей: 

1)приобретать начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширять лингви-

стический кругозор; 

3) дружелюбно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.5. Математика  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету  «Математика.»       ТАБЛИЦА 4 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Числа 

и вели-

чины 

 

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 само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному призна-

ку; 

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

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

2 Ариф-

мети-

ческие 

дей-

ствия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

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

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём 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 дей-

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

3 Работа 

с тек-

сто-

выми 

зада-

чами 

 

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; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4 Про-

стран-

ствен-

ные 

отно-

шения. 

Гео-

метри-

ческие 

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 (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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фигуры • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. 

5 Гео-

метри-

ческие 

вели-

чины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

6 Работа 

с ин-

форма-

цией 

 

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 ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

1) использовать начальные математические знания для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладевать основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-
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практических задач; 

4) выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

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. 

 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету «Окружающий мир.»        ТАБЛИЦА 5 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Чело-

век и 

приро-

да 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи-

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
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определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита-

ния и личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми её реализации. 

2 Чело-

век и 

обще-

ство 

 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

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

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных собы-

тий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

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

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-



39 
 

ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательно-

го учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих. 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных и 

индивидуальных особенностей: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, испытывать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительного относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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. 

Результаты освоения ООП НОО по предмету «Изобразительное искусство» 
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      ТАБЛИЦА 6 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Воспри-

ятие ис-

кусства 

и виды 

художе-

ствен-

ной дея-

тельно-

сти 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного об-

разного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры свое-

го национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

ющего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2 Азбука 

искус-

ства. 

Как го-

ворит 

искус-

ство? 

 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной краска-

ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать про-

стые 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 стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-

дожественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-

птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

3 Значи-

мые те-

мы ис-

кусства. 

О чём 

говорит 

искус-

ство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-

ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намере-

ния объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. 

— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 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, чело-

века, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных и 

индивидуальных особенностей: 

 получать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни и его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 воспринимать основы художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

 понимать красоту как ценность; потребности в художественном творчестве и в об-

щении с искусством; 

 использовать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

 овладевать элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету «Музыка.»             ТАБЛИЦА 7 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Музыка 

в жиз-

ни че-

ловека 

 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эсте-

тически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-

кального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

2 Основ-

ные за-

коно-

мерно-

сти 

музы-

кально-

го ис-

кус-

ства 

 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сход-

ства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-

вого и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и им-

провизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-

ресовавших его музыкальных образов. 

3 Музы-

каль-

ная 

карти-

на ми-

ра 

 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных и 

индивидуальных особенностей: 

1) получать первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 
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2) воспринимать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнять вокально-хоровые произведения в импровизации. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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. 

 

 

 

 

 

 

 Результаты освоения ООП НОО «Технология»       ТАБЛИЦА 8 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Обще-

куль-

турные 

и об-

щетру-

довые 

компе-

тенции.  

Основы 

культу-

ры тру-

да, са-

мооб-

служи-

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традици-

онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно-

сти; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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вание 

 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего реги-

она, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, со-

циальные услуги). 

2 Техноло-

гия руч-

ной об-

работки 

матери-

алов. 

Элемен-

ты гра-

фиче-

ской 

грамоты 

 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно под-

бирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел-

ке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго-

тавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

3 Кон-

струи-

рование 

и моде-

лирова-

ние 

 

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 кон-

струкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-
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ских формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале 

4 Прак-

тика ра-

боты на 

компь-

ютере 

 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-

ствия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономич-

ные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с просты-

ми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электрон-

ными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуаль-

ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами её получения, хранения, переработки 

В итоге обучающийся получит возможность научиться на уровне своих возрастных 

и индивидуальных особенностей: 

1. познавать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора про-

фессии; 

2. познавать первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. применять навыки самообслуживания; технологические приемы ручной обработки ма-

териалов; правила техники безопасности; 

4. использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-

низационных задач; 

5. применять навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-

помощи, планирования и организации; 

6. приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо-

жественно-конструкторских задач. 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.2.3.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 Результаты освоения ООП НОО по предмету  «Физическая культура».      ТАБЛИЦА 9 

№ Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Знания 

о физи-

ческой 

куль-

туре 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и уроков физической 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

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

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

2 Спосо-

бы 

физ-

куль-

турной 

дея-

тель-

ности 

 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

мощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-

кой 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 по-
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казателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

3 Физи-

ческое 

совер-

шен-

ство-

вание 

 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пуль-

са (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

В итоге у обучающегося будут сформированы на уровне своих возрастных и инди-

видуальных особенностей: 

1) первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здо-

ровья 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; 

2) умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гиб-

кости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(Из приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «Об изменениях в ФГОС НОО») 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ООП НОО МБОУ СШ № 91 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

 управление образовательной деятельностью на основании полученной информации о 

достижении школой, обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Система оценивания в  МАОУ СШ № 91 основана на  следующих принципах:  

 Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных 

в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: 

по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 

 Комплексность оценки - возможность суммирования результатов; 

 Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной ра-

боты). 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обучающе-

гося, но не его личные качества. Оценивать можно только то, чему учат. 
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 Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития, обучающихся должна быть адресной. 

 

Школьная система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 

• обучающимся - обрести уверенность в возможности успешного включения в систему не-

прерывного образования, 

• родителям - отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

• учителям - выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуаль-

ном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том: 

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, 

- стремятся ли они к более глубоким и основательным знаниям, 

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

- совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 

- наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, 

находить решения учебных задач, 

- обнаруживают ли обучающиеся как умение работать индивидуально, так и способ-

ность к совместной (коллективной, групповой, парной) учебной деятельности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе служба-

ми). Внешняя оценка проводиться в рамках следующих регламентированных процедур: аттеста-

ция работников образования; аккредитация образовательных учреждений; мониторинговые ис-

следования качества образования, ВПР (Всероссийские проверочные работы), КДР (Краевые ди-

агностические работы), СД1 (Стартовая диагностика 1кл), ИД1 (Итоговая диагностика 1кл.), ИД2 

(Итоговая диагностика 2кл.), ИД3 (Итоговая диагностика 3кл.) по материалам ЦОКО. 

- внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагога-

ми, администрацией). Выбранные школой средства способствуют выполнению ее двух основных 

функций: обеспечивать обратную связь, обеспечивать положительную мотивацию учения, сти-

мулировать обучение учащихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Цели оценочной деятельности:  

 создание в школе единой системы диагностики и контроля за достижением младшими 

школьниками планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

 получение объективной информации о достижении школьниками образовательных ре-

зультатов, состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на 

его уровень; 

 повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса для приня-

тия управленческих решений, связанных с образованием; 

 

Задачами системы оценки достижения младшими школьниками МБОУ СШ № 91 обра-

зовательных результатов являются:  

 формирование единых подходов критериального оценивания учебных достижений 

школьников; 

 освоение техник, методик и приемов комплексной оценки учебных достижений школьни-

ков; 

 обеспечение инструментария для промежуточной диагностики; 

 включение школьников в оценочную деятельность; 

 обеспечение хранения и применения результатов оценки учебных достижений школьни-

ков. 

Основным объектом оценки освоения учащимися ООП НОО, её содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Процедурами оценивания являются стартовая диагностическая работа в 1-ом классе 

(сентябрь), входная контрольная работа во 2-4-х классах (сентябрь), текущее оценивание с тема-

тическими контрольными работами и мониторингом учебного процесса, годовые контрольные 

работы (апрель-май) в рамках промежуточной диагностики, итоговая аттестация в 4-ом классе.  

Весь инструментарий, используемый в рамках этих процедур, имеет 2 уровня: базовый и 

повышенный, что соответствует требованиям Стандарта.     

При реализации образовательной программы и оценивании школьников все педагоги 

начального звена МБОУ СШ № 91 применяют принцип «суммирования», предполагающий оце-

нивание умений и навыков, освоенных  и продемонстрированных обучающимися. 

Система оценивания в МБОУ СШ № 91 предполагает безотметочное оценивание в 1-ом 

классе и применение 5- балльной количественной шкалы во 2-4-ом классах. 
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Оценивание видов деятельности, продуктов учебной деятельности школьников осуществ-

ляется посредством критериальных шкал с последующим переводом при необходимости в коли-

чественную шкалу. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является безотметоч-

ным. В конце изучения курса каждый ученик участвует в реализации проекта, презентации ис-

следовательских или творческих работ. Это является формой оценки достижения планируемых 

результатов по курсу.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко-

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных 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; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-

ных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стрем-

ления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

процесса образования через беседу, наблюдения.  

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, ори-

ентации 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; разви-

тие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-

стоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения резуль-

тата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность 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 программ поддержки 

образовательной деятельности. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие в обследуемых классах данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте ( психолог, социальный педагог и др.). Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты инте-

ресов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос-

новных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
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педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» Программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

подпрограммой: «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 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; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ис-

кать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Средствами оценивания метапредметных результатов являются: 

-специальные задания (задания, специально созданные для конкретного УУД); 

-учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках каждого учебного пред-

мета; 

-комплексные задания на межпредметной основе; 

-все виды творческих работ. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: че-

рез успешное выполнение проверочных работ по предметам, работой над проектом, выполнение 

контрольных работ текущего и промежуточного оценивания. 

 Классный руководитель аккумулирует результаты достижений школьников в освоении 

метапредметных образовательных результатов в папке мониторинга. 
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По результатам накопленной оценки выпускника начальной школы делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования на ступени основного общего образования. 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

Метапредметные образовательные результаты подлежат качественному итоговому оцени-

ванию. 

В Программе мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

в начальной школе МБОУ СШ № 91 отражены цели, задачи, критерии мониторинга УУД, основ-

ные характеристики личностного развития учащихся начальной школы, технологические карты 

формирования УУД, контрольно-измерительные материалы для оценки сформированности УУД. 
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Циклограмма мониторинга сформированности УУД в 1 классе. 

 

Блоки УУД Содержание  Методы и методики Сроки  Исполнители  

Педагог  Психолог  

Личностные УУД 

Самопознание и самоопре-

деление 

Сформированность внутренней позиции 

школьника  и рефлексивной самооценки 

1.«Лесенка» или 

Методика измерения самооценки 

Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн; 

2. Наблюдение; 

3.СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

Апрель 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Смыслообразование  Сформированность  мотивации обучения, 

овладение навыками адаптации к новым 

педагогическим условиям. 

1.Н.Г.Лусканова «Оценка уровня 

школьной мотивации»; 

2.Проективная методика «Что мне 

нравится в школе?» 

3.Наблюдение; 

4. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

Апрель 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Морально-этическая ори-

ентация 

Знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение на основе по-

нимания их социальной необходимости 

1.Методика «Незаконченные пред-

ложения» (апрель); 

2.Наблюдение;  

3.СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Метапредметные УУД.  Регулятивные УУД. 

Умение учиться и способ-

ность к организации своей 

деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка) 

Сформированность произвольной регу-

ляции деятельности и поведения 

 

1.Наблюдение; 

2. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Целеустремленность и 

настойчивость в достиже-

нии целей,  готовность к 

преодолению трудностей 

Сформированность активного внимания 

и самоконтроля 

1.Наблюдение; 

2.Корректурная проба (цифры, бук-

вы)  

3. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 
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Коммуникативные УУД. 

Кооперация как сотрудни-

чество 

Умение договариваться, брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия, осуществлять взаимный кон-

троль и взаимную помощь 

1. «Рукавички» Ж.Пиаже; 

2. Наблюдение; 

3. Социометрия (апрель); 

3. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Интеракция  как взаимо-

действие 

Коммуникативные действия, направлен-

ные на учет позиции собеседника 

1. Наблюдение; 

2. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Интериоризация  Коммуникативно-речевые действия, слу-

жащие средством передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии. 

1. Наблюдение; 

2. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

 

 

СД1, 

ИД1 

СД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсаль-

ные действия 

Умение работать с информацией (тек-

стом, таблицами, иллюстрациями и др.) 

1. Наблюдение; 

2. Проверочные работы (апрель); 

3. СД1, ИД1 ЦОКО 

Октябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

май 

работа с 

текстом 

СД1, 

ИД1, 

СД1 (анализ 

работ) 

 

Циклограмма мониторинга сформированности УУД во 2 классе. 

Блоки УУД Содержание  Методы и методики Сроки  Исполнители  

Педагог  Психолог  

Личностные УУД 

Самопознание и самоопре-

деление 

Сформированность внутренней позиции 

школьника  и рефлексивной самооценки 

1.«Лесенка» или Методика измере-

ния самооценки Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн; 

2. Наблюдение; 

3. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь 

 

 

 

 май 

 

 

 

 

ИД2 

ИД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 
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Смыслообразование  Сформированность  мотивации обучения, 

овладение навыками адаптации к новым 

педагогическим условиям. 

1. «Беседа о школе» (модифициро-

ванная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина); 

2. Наблюдение; 

3. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь 

 

 

 

май 

 

 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Морально-этическая ори-

ентация 

Знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение на основе по-

нимания их социальной необходимости 

1.Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; 

2. Наблюдение; 

3. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь 

 

  

май 

 

 

 

ИД2 

ИД1 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Метапредметные УУД.  Регулятивные УУД. 

Умение учиться и способ-

ность к организации своей 

деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка) 

Сформированность произвольной регу-

ляции деятельности и поведения 

 

1.Наблюдение;  

2. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ) 

Целеустремленность и 

настойчивость в достиже-

нии целей,  готовность к 

преодолению трудностей 

Сформированность активного внимания 

и самоконтроля 

1.Наблюдение; 

2.Корректурная проба (цифры, буквы 

и др.);  

3. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь,  

 

 

Май 

 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Коммуникативные УУД. 

Кооперация как сотруд-

ничество 

Умение договариваться, брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия, осуществлять взаимный кон-

троль и взаимную помощь 

1. «Рукавички» Ж.Пиаже; 

2.Социометрия; 

3. Наблюдение; 

4. ИД2 ЦОКО; 

Сентябрь, 

 

 

май 

 

 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Интеракция  как взаимо-

действие 

Коммуникативные действия, направленные 

на учет позиции собеседника 

1. Наблюдение;  

2. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ) 
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Интериоризация  Коммуникативно-речевые действия, слу-

жащие средством передачи информации 

другим людям и 

становления рефлексии. 

1. Наблюдение;  

2. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

 

ИД2 

ИД1(анализ 

работ) 

Познавательные УУД. 

Общеучебные универ-

сальные действия 

Умение работать с информацией (текстом, 

таблицами, иллюстрациями и др.) 

1. Наблюдение; 

2. Проверочные работы (апрель)  

3.Исследование словесно-

логического мышления  

4. ИД2 ЦОКО 

Сентябрь,  

 

 

 

май 

 

работа с 

текстом 

 

ИД2 

ИД1 (анализ 

работ) 

фронтальная 

диагностика 

 

Циклограмма мониторинга сформированности УУД в 3 классе. 

 

Блоки УУД Содержание  Методы и методики Сроки  Исполнители  

Педагог  Психолог  

Личностные УУД 

Самопознание и само-

определение 

Сформированность внутренней пози-

ции школьника  и рефлексивной само-

оценки 

1.«Лесенка» или 

Методика измерения самооценки 

Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн; 

2. Наблюдение; 

3. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь 

 

 

 

 май 

 

 

 

 

ИД3 

ИД2 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Смыслообразование  Сформированность  мотивации обуче-

ния, овладение навыками адаптации к 

новым педагогическим условиям. 

1. Опросник «Мотивационные пред-

почтения в учебной деятельности»; 

2. Наблюдение; 

3. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 
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Морально-этическая ори-

ентация 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на осно-

ве понимания их социальной необхо-

димости 

1.Анкета «Оцени поступок» (диффе-

ренциация конвенциональных и мо-

ральных норм); 

2. Наблюдение; 

3. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь 

 

  

 

май 

 

 

 

 

ИД3 

ИД2 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Метапредметные УУД.  Регулятивные УУД. 

Умение учиться и способ-

ность к организации своей 

деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка) 

Сформированность произвольной ре-

гуляции деятельности и поведения 

 

1.Наблюдение;  

2. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ) 

Целеустремленность и 

настойчивость в достиже-

нии целей,  готовность к 

преодолению трудностей 

Сформированность активного внима-

ния и самоконтроля 

1.Наблюдение; 

2.Корректурная проба (цифры, буквы 

и др.);  

3. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь,  

 

 

май 

 

 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Коммуникативные УУД. 

Кооперация как сотрудни-

чество 

Умение договариваться, брать на себя 

инициативу в организации совместно-

го действия, осуществлять взаимный 

контроль и взаимную помощь 

1. «Рукавички» Ж.Пиаже; 

2.Социометрия; 

3. Наблюдение; 

4. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь, 

 

 

май 

 

 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Интеракция  как взаимо-

действие 

Коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника 

1. Наблюдение;  

2. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ) 

Интериоризация  Коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи инфор-

мации другим людям и становления 

рефлексии. 

1. Наблюдение;  

2. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь, 

май 

 

 

ИД3 

ИД2(анализ 

работ) 

Познавательные УУД. 
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Общеучебные универ-

сальные действия 

Умение работать с информацией (тек-

стом, таблицами, иллюстрациями и 

др.) 

1. Наблюдение; 

2. Проверочные работы (апрель)  

3. ИД3 ЦОКО 

Сентябрь,  

 

 

май 

 

работа с 

текстом 

ИД3 

ИД2 (анализ 

работ) 

фронтальная 

диагностика 

 

Циклограмма мониторинга сформированности УУД в 4 классе. 

 

Блоки УУД Содержание  Методы и методики Сроки  Исполнители  

Педагог  Психолог  

Личностные УУД 

Самопознание и само-

определение 

Сформированность внутренней пози-

ции школьника  и рефлексивной само-

оценки 

1.«Лесенка» или 

Методика измерения самооценки 

Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн; 

2. Наблюдение; 

3. КДР (групповой проект) 

октябрь 

 

 

 февраль-

март 

 

 

 

 

КДР 

ИД3 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Смыслообразование  Сформированность  мотивации обуче-

ния, овладение навыками адаптации к 

новым педагогическим условиям. 

1.Наблюдение; 

2. Мотивация учения и эмоциональ-

ного отношения к учению 

(А.Д. Андреева). Готовность к обуче-

нию в средней школе; 

3.КДР (групповой проект) 

октябрь 

апрель  

 

 

февраль-

март 

 

 

 

 

 

КДР 

ИД3(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Морально-этическая ори-

ентация 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на осно-

ве понимания их социальной необхо-

димости 

1. Наблюдение; 

2. Моральная дилемма «После уро-

ков» (норма взаимопомощи в кон-

фликте с личными интересами);  

3 КДР (групповой проект) 

октябрь 

апрель 

  

февраль-

март 

 

 

 

 

КДР 

ИД3 (анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Метапредметные УУД.  Регулятивные УУД. 
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Умение учиться и способ-

ность к организации своей 

деятельности (планирова-

ние, контроль, оценка) 

Сформированность произвольной ре-

гуляции деятельности и поведения 

 

1.Наблюдение;  

2. Готовность к обучению в средней 

школе; 

3. КДР (групповой проект, читатель-

ская грамотность) 

октябрь,  

 

 

февраль-

март  

 

 

 

КДР 

ИД3(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Целеустремленность и 

настойчивость в достиже-

нии целей,  готовность к 

преодолению трудностей 

Сформированность активного внима-

ния и самоконтроля 

1.Наблюдение; 

2.Корректурная проба (цифры, буквы 

и др.);  

3. КДР (групповой проект, читатель-

ская грамотность) 

 

октябрь,  

 

февраль-

март  

 

 

 

КДР 

ИД3(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Коммуникативные УУД. 

Кооперация как сотрудни-

чество 

Умение договариваться, брать на себя 

инициативу в организации совместно-

го действия, осуществлять взаимный 

контроль и взаимную помощь 

1. Социометрия; 

2. Наблюдение; 

3.  КДР (групповой проект) 

октябрь, 

 

февраль-

март  

 

 

КДР 

ИД3(анализ 

работ), 

фронтальная 

диагностика 

Интеракция  как взаимо-

действие 

Коммуникативные действия, направ-

ленные на учет позиции собеседника 

1. Наблюдение;  

3.  КДР (групповой проект) 

октябрь, 

май 

 

 КДР 

ИД3(анализ 

работ) 

Интериоризация  Коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи инфор-

мации другим людям и 

становления рефлексии. 

1. Наблюдение;  

3.  КДР (групповой проект) 

октябрь, 

февраль-

март  

 

 КДР 

ИД3(анализ 

работ) 

Познавательные УУД. 

Общеучебные универ-

сальные действия 

Умение работать с информацией (тек-

стом, таблицами, иллюстрациями и 

др.), работа в групповом проекте  

1.Наблюдение; 

2.  КДР (групповой проект, читатель-

ская грамотность) 

3. Готовность к обучению в средней 

школе 

октябрь,  

 

 

февраль-

март 

 

 КДР 

ИД3 (анализ 

работ) 

фронтальная 

диагностика 
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Оценка предметных результатов – есть оценка достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, представленных в программах по учебным 

предметам. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Основное содержание оценки предметных результатов на ступени начального общего 

образования представлено в программах по учебным предметам для каждого класса. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-

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

знаний, их преобразование и получение нового знания. Система предметных знаний — важ-

нейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (зна-

ния, 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. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных зна-

ний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность ис-

пользовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. В учебном процессе оценка 

предметных результатов проводится каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету определяются в Оценочных процедурах на 

уровне НОО МБОУ СШ № 91 и Положении о промежуточной аттестации и текущем контроле 

МБОУ СШ № 91 и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации так же определяется этим положени-

ем. 

Школой определены следующие процедуры контроля: 

- текущий контроль (входящий, полугодовой контроль, текущие контрольные работы); 

- промежуточная аттестация. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся: 

- формы письменной проверки: письменные контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты с грамматическими заданиями, лабораторные, практические работы, самостоятельные 

и проверочные работы, тесты; 
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- формы устной проверки: устные индивидуальные опросы, устные фронтальные опросы, 

собеседование; 

- оценивание достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, пред-

метных) с использованием комплексного подхода через проведение комплексных работ на 

межпредметной основе, защиту групповых проектов, творческих работ; 

- систематизацию материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик, 

наблюдений). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• входные контрольные работы на начало учебного года; 

• стандартизированные письменные и устные работы; 

• интегрированные (комплексные) контрольные работы; 

• тематические проверочные (контрольные) работы; 

• проекты, творческие работы; 

• практические работы; 

• диагностические задания; 

• самоанализ и самооценка. 

 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основы-

вается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать 

в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 

скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является осно-

ванием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной кор-

рекционной работы с ребенком, на направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, уме-

ний, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программно-

го материала. Входные контрольные работы проводятся, начиная со второго года обучения (в 

сентябре). Материалы входящих контрольных работ могут быть включены (по желанию детей) 

в состав портфолио обучающегося. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируе-

мых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оцени-

вает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся, 

намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к органи-

зации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность 

применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в органи-

зацию учебного процесса, так как идёт только формирование умений. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности учителя школы соотносят результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-
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ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кру-

гозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных зна-

ний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обу-

чения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предме-

там и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на 

уровне ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим 

темам программы. 

Аттестации подлежат обучающиеся 1 – 4  классов школы. Аттестация в 1 классах 

осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная объяснительная оценка, 

условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по определенному 

критерию. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится це-

ленаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подле-

жат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических про-

цессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность 

процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика 

предшествует учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом об-

суждения. Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания. 

Текущий контроль - представляет собой совокупность мероприятий, включающих пла-

нирование текущего контроля по учебным предметам учебного плана, разработку содержания, 

методику проведения отдельных контрольных и диагностических работ, проверку (оценку) хо-

да и результатов выполнения указанных работ, а также документальное оформление результа-

тов проверки (оценки), осуществляемых в целях:  

1) оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года;  

2) выявления причин, препятствующих достижению обучающимися планируемых обра-

зовательных результатов;  

3) изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения;  

4) принятие управленческих организационно-методических решений по совершенство-

ванию образовательного процесса в ОУ. 

Целями текущего контроля успеваемости являются: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части регла-

ментации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уваже-

ние их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями уровня государственного образовательного 

стандарта; 

- контроль за выполнением учебных программ; 
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- получение общей картины по школе протекания образовательного процесса для 

принятия соответствующих решений; 

- получение объективной информации для подготовки решения Педагогического Сове-

та о переводе обучающихся в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода (четверти, по-

лугодия) учителями и администрацией школы. 

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 1 - 4 классов. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

- формы письменной проверки: письменные контрольные работы, сочинения, изло-

жения, диктанты с грамматическими заданиями, практические работы, самостоятельные и про-

верочные работы, тесты, рефераты; 

- формы устной проверки: устные индивидуальные опросы, устные индивидуаль-

ные и фронтальные опросы, собеседование. 

Перечень контрольных работ определяется календарно-тематическим планом, составля-

емым учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, и дово-

дится до сведения обучающихся не позднее одной недели до начала проведения каждой кон-

трольной работы. Письменные самостоятельные, контрольные и другие видыработ обучающих-

ся 2 - 4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с Оценочными процеду-

рами на уровне НОО МБОУ СШ №91. При изучении курса ОРКСЭ, осуществляется безотме-

точное обучение, через презентацию обучающимися исследовательских или творческих работ. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. Учет знаний этой категории обучающихся ведет-

ся в специальном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые оценки выставляются в класс-

ный журнал. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных об-

щеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале в виде отме-

ток по пятибалльной системе. Допускается словесно - объяснительная оценка. В течение перво-

го полугодия первого года обучения контрольные работы проводятся только по итогам 1 полу-

годия. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года, в день можно прово-

дить не более одной контрольной работы. 

Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно 

утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана, плану внутриш-

кольного контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Про-

межуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования по учебным предметам: 

- математике в форме контрольной работы, 

- русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием, 

- комплексной работы. 
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По остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации обуча-

ющихся является годовая отметка. По курсу ОРКСЭ промежуточная аттестация проводится в 

форме защиты проектов, исследовательских, творческих работ и оценивается по системе «за-

чёт», «незачёт». 

Формы промежуточной аттестации могут быть изменены по решению администрации 

школы. 

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

 

Средствами оценивания предметных результатов являются: 

 учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках каждого учебного пред-

мета; 

 все виды творческих работ; 

 практические, лабораторные, исследовательские работы; 

 олимпиадные задачи; 

 тестовые материалы и др. 

Оценки за устные ответы, письменные работы, тематические проверочные (контроль-

ные)  работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, твор-

ческие работы,  практические работы выставляются в классный журнал в виде отметок «5», «4», 

«3», «2» (в зависимости  от процента, который высчитывается от  максимального балла выпол-

нения контрольной работы, а также на основе критериев оценивания, разработанными педаго-

гом совместно с учащимися, не противоречащих нормам отметок, содержащихся в Оценочных 

процедурах  на уровне НОО МБОУ СШ №91).  Освоение отдельных операций, умений и спосо-

бов деятельности при мониторинге учебного процесса фиксируется в специальной папке «Мо-

ниторинг предметных и метапредметных результатов учащихся» с целью отслеживания дина-

мики образовательных достижений каждого учащегося. 

Содержимое папки мониторинга классного руководителя:  

 результаты стартовой диагностики ЦОКО (1 класс); 

 результаты контрольных работ, проверочных работ, других видов творческих ра-

бот (с использованием количественной шкалы во 2-4 классах); 

 результаты итоговой диагностики ЦОКО. 

Для выставления отметок при оценивании учебных достижений школьников в предметной об-

ласти используется классный журнал. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Внутришкольный предметный мониторинг ведётся каждым учителем и фиксируется в 

классных журналах, дневниках учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Нормы оценок предметных результатов зафиксированы в «Положении о текущем кон-

троле и промежуточной аттестации» МБОУ СШ № 91. 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

тельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

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, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

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 образовательных отношений. 

Эти материалы так же могут находиться в папке мониторинга классного руководителя. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
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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, 

родному 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 выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет  МБОУ СШ №91 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении началь-

ного общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ СШ №91 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в МБОУ СШ №91 (далее — Программа УУД) конкретизирует требова-

ния Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ отдельных учеб-

ных предметов. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС НОО, определяют цели образо-

вания как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться», что и обусловило направ-

ление разработки содержания данной программы.  

 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию универсальных учеб-

ных действий средствами УМК, используемых в МБОУ СШ №91. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия (УМК 

«Школа России», «Школа XXI века») и определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий;  

  предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 
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Программа УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать реализации развивающего по-

тенциала младших школьников. Это достигается путём как освоения обучающимися конкрет-

ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, ак-

тивного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они нормируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером ви-

дов универсальных действий. 

Программа УУД для начального общего образования в МБОУ СШ№91 содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий. 

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федераль-

ным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном 

выпускнике начальной школы. Ценностными ориентирами начального образования, конкрети-

зирующими общими установками образования, являются: 

 1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к об-

щению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 
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— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия ее самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

2.1.2.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Важнейшей задачей системы образования в МБОУ СШ № 91 является формирование со-

вокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-

ся», а также освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

В широком значении под «универсальными учебными действиями» мы понимаем – са-

моразвитие и самосовершенствование школьников путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта.  

В более узком – «универсальные учебные действия» – это совокупность действий уча-

щегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-

низацию этого процесса.  

Функции УУД: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности:  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться;  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном об-

ществе;  
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 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности: 

• принятие и постановка учебных целей и задач;  

• поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных 

целей и задач; 

• контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности. 

3. Обеспечение успешности обучения: 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания; 

- усвоения знаний, умений и навыков, способов деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности мы выделяем три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-
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ваться 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 це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

ятельности; 

• 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 воспри-

ятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-

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

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
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целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Больше всего ресурса для развития навыков чтения и работы с текстом имеют учебные предме-

ты «литературное чтение» и «русский язык». 

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 инфор-

мации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и ин-

формации, 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 ситу-

ациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор-

мации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Планируемые универсальные учебные действия в разрезе каждого класса 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

- Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

- Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

-Участвовать в диало-

ге на уроке и в жизнен-

ных ситуациях. 
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ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

- Уважать своих 

родственников, 

проявлять любовь 

к родителям.  

- Освоить роли 

ученика;       

 -Проявлять ин-

терес (мотивации) 

к учению. 

 Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

учителя.  

- Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   

 - Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

- Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла.  

- Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

-Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 

-Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков. 

-Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

- Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

-Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить.      

 -Слушать и понимать 

речь других. 

-Участвовать в парной 

работе.  

 

2 

класс 

- Принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

-Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

-Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

- Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

-Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

-Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

-Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

- Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

-Соотносить вы-

полненное задание 

-Ориентироваться в 

учебнике.    

 - Определять умения, 

которые будут сформи-

рованы на основе изуче-

ния данного раздела. 

- Определять круг свое-

го незнания.  

- Отвечать на простые 

и сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

- Сравнивать и группи-

ровать предметы, объ-

екты по нескольким ос-

нованиям; находить за-

кономерности; самосто-

ятельно продолжать их 

по установленном пра-

вилу.  

-Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

-Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

- Выполнять различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 
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с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

-Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

- Корректировать 

выполнение зада-

ния  

-Оценивать свое 

задание по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии и по другим 

критериям, разра-

ботанным с учите-

лем.  

- Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное. 

 -Составлять простой 

план.      

  - Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую ин-

формацию для выполне-

ния задания.  

  -Находить необходи-

мую информацию, как в 

учебнике, так и в слова-

рях в учебнике. 

- Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы.  

3 

класс 

 -Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

- Уважение к сво-

ему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

-Освоение лич-

ностного смысла 

- Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

-Самостоятельно 

определять важ-

ность или необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

  - Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

- Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания; планиро-

вать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.     

  - Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная информа-

ция буде нужна для изу-

чения незнакомого ма-

териала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков. 

- Извлекать информа-

- Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

  -Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

-Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

- Выполнять различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 

-Отстаивать свою 
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учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

  -Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

-Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

-  Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

- Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

 -  Оценка своего 

задания по крите-

риям, заранее пред-

ставленным.  

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель, иллюстра-

ция и др.) 

- Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

- Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты.  

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та.  

-Критично относиться 

к своему мнению 

-  Понимать точку зре-

ния другого  

- Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

4 

класс 

- Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

- Уважение к сво-

- Самостоятельно 

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

- Использовать при 

выполнении зада-

ния различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

-Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания; планиро-

вать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

-Самостоятельно пред-

полагать, какая допол-

нительная информация 

буде нужна для изуче-

ния незнакомого мате-

риала. 

-Отбирать необходи-

-Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

-Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

-Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

-Выполнять различные 
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ему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

-Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

- Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться:  

• внутренней по-

зиции школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к школе; 

-выраженной 

устойчивой учеб-

но-

познавательной 

мотивации уче-

ния;  

• адекватного по-

нимания причин 

успешности / не-

успешности учеб-

ной деятельно-

сти;  

• положительной 

и приборы.  

-  Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооцен-

ку.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• в сотрудничестве 

с учителем ста-

вить новые учеб-

ные задачи;  

• преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную;  

• проявлять позна-

вательную иници-

ативу в учебном 

сотрудничестве;  

• самостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дей-

ствия в новом 

учебном материа-

ле;  

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по ре-

зультату и по спо-

собу действия;  

• самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия и вносить 

необходимые кор-

рективы в исполне-

ние как по ходу его 

реализации, так и в 

конце  

мые источники инфор-

мации среди предло-

женных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников, элек-

тронных дисков. 

-Сопоставлять и отби-

рать информацию, по-

лученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справоч-

ники, электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

-Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты.  

-Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информа-

цию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

-Составлять сложный 

план текста. 

- Передавать содержа-

ние в сжатом, выбороч-

ном или развёрнутом 

виде. 

Выпускник получит воз-

можность научиться:  

• осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобра-

зовывать модели и схе-

мы для решения задач;  

• осознанно и произволь-

но строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной форме;  

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи)..   

 -Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.   

-Критично относиться 

к своему мнению.  

 -Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

-Понимать точку зре-

ния другого  

-Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. -

Предвидеть послед-

ствия коллективных 

решений. 

Выпускник получит 

возможность научить-

ся:  

• учитывать и коорди-

нировать в сотрудни-

честве отличные от 

собственной позиции 

других людей;  

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать соб-

ственную позицию;  

• понимать относи-

тельность мнений и 

подходов к решению 

проблемы;  

• аргументировать 
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адекватной диф-

ференцированной 

самооценки на 

основе критерия 

успешности реа-

лизации социаль-

ной роли «хоро-

шего ученика»;  

этическим тре-

бованиям;  

• установки на 

здоровый образ 

жизни и реализа-

ции в реальном 

поведении и по-

ступках;  

• эмпатии как 

осознанного по-

нимания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им. 

 

действия.  

 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий;  

• осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей, самостоя-

тельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты;  

• осуществлять сравне-

ние, сериацию и класси-

фикацию, самостоя-

тельно выбирая основа-

ния и критерии для ука-

занных логических опе-

раций;  

• строить логическое 

рассуждение, включаю-

щее установление при-

чинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознан-

но владеть общим прие-

мом решения задач.  

свою позицию;  

• продуктивно разре-

шать конфликты на 

основе учета интересов 

и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей ком-

муникации достаточно 

точно, последователь-

но и полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию;  

• задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности и сотруд-

ничества с партнером;  

• осуществлять взаим-

ный контроль и оказы-

вать необходимую вза-

имопомощь;  

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для эффективного ре-

шения разнообразных 

коммуникативных за-

дач.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Формирование универсальных учебных действий в МБОУ СШ № 91 является целена-

правленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и вне-

урочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО обеспечивается единством подхо-

дов к организации учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных 

действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Русский родной язык», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможно-

сти для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые ак-

центы УУД 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Русский язык 

 
Жизненное самоопределение 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритми-

зация действий, анализ, синтез, 

сравнение 

Моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную), форму-

лирование личных, 

языковых, нравствен-

ных проблем 

Использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге, самовыражение, 

монологические высказы-

вания разного типа 

Родной русский 

язык,  Литератур-

ное чтение 

Нравственно-этическая ориен-

тация 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция 

Смысловое чтение, 

произвольные и осо-

знанные устные и 

письменные высказы-

вания, самостоятельное 

создание способов ре-

шения проблем поис-

кового и творческого 

характера 

Русский родной 

язык,  Иностран-

ный язык 

Формирование гражданской 

идентичности личности, доб-

рожелательного отношения, то-

лерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

Смыслового чтения, 

сочинения, сочинения 

оригинального текста 

на основе плана 

Использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге 

Математика Смыслообразование 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причино-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения за-

дач 
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практические действия плани-

рования последовательности, 

целеполагание, планирование, 

контроль, коррекция на основе 

предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия за-

мыслу, анализ, синтез, сравне-

ние 

 

Окружающий мир 

Нравственно-этическая ориен-

тация, формирование когнитив-

ного, эмоционально-

ценностного, деятельностного 

компонентов гражданской рос-

сийской идентичности; приня-

тию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пони-

манию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах 

укрепления физического, пси-

хологического здоровья 

Овладение начальными 

формами исследова-

тельской деятельности, 

формирование дей-

ствий замещения и мо-

делирования логиче-

ских действий сравне-

ния, подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации объек-

тов 

Использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге, самовыражение, 

монологические высказы-

вания разного типа 

Изобразительное 

искусство 

Формирование гражданской 

идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, новой системы 

мотивов самовыражения, разви-

тие позитивной самооценки и 

самоуважения 

целеполагание, планирование, 

контроль, коррекция на основе 

предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия за-

мыслу 

Формирование логиче-

ских операций сравне-

ния, установления тож-

дества и различий, ана-

логий, причинно-

следственных связей 

Использование средств 

языка и речи для получения 

и передачи информации, 

участие в продуктивном 

диалоге 

Музыка 

Формирование гражданской 

идентичности личности, фор-

мирование творческой активно-

сти, познавательного интереса, 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, понимания, сопережива-

ния чувствам других 

Умение планировать, регулиро-

вать целеполагание, контроль 

Готовность к самораз-

витию, мотивация к 

обучению и познанию 

Умение вести диалог, спо-

собность к дальнейшему 

самопознанию и саморазви-

тию, обучающиеся научатся 

организовывать культур-

ный досуг 
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Технология 

Формирование творческой ак-

тивности, жизненное самоопре-

деление 

Целеполагание, планирование 

(умение составлять план дей-

ствий и применять его для ре-

шения задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего ре-

зультата при различных усло-

виях выполнения действий), 

контроль, коррекция и оценка 

Моделирование и пла-

нирование, формирова-

ние ИКТ-

компетентности 

Коммуникативной компе-

тентности обучающихся на 

основе организации сов-

местно-продуктивной дея-

тельности группового со-

трудничества 

Физическая куль-

тура 

Осознание общекультурной и 

российской гражданской иден-

тичности, как чувства гордости 

за достижения в мировом и оте-

чественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответ-

ственность; развитие мотива-

ции достижения и готовности к 

преодалению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустой-

чивости; освоение правил здо-

рового и безопасного образа 

жизни 

 

 

Умения планировать, регулиро-

вать, контролировать и оцени-

вать свои действия, планиро-

вать пути достижения цели 

Готовность к самораз-

витию, мотивация к 

обучению и познанию 

Развитие взаимодействия, 

ориентация на партнера, 

сотрудничество и коопера-

ция 
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ОРКСЭ 
ценностно-смысловую ориен-

тацию 

управления познавательной и 

учебной деятельности посред-

ством постановки целей, пла-

нирования, контроля, коррек-

ции своих действий и оценки 

успешности усвоения. После-

довательный переход к само-

управлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспе-

чивает базу будущего профес-

сионального образования и са-

мосовершенствования. 

Включают действия 

исследования, поиска и 

отбора необходимой 

информации, ее струк-

турирования; модели-

рования изучаемого со-

держания, логические 

действия и операции, 

способы решения за-

дач. 

Обеспечивают возможно-

сти сотрудничества – уме-

ние слышать, слушать и 

понимать партнера, плани-

ровать и согласованно вы-

полнять совместную дея-

тельность, распределять 

роли, взаимно контролиро-

вать действия друг друга, 

уметь договариваться, ве-

сти дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в ре-

чи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и 

самого себя. Умение учить-

ся означает умение эффек-

тивно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверст-

никами, умение и готов-

ность вести диалог,искать 

решения, оказывать под-

держку друг другу. 
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Учебные предметы «Русский язык», «Русский родной язык» формируют развитие 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Базируются на ориентировании 

в целях, средствах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуа-

ции общения, использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к 

более точному выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании моделей. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования, нравственного со-

знания и эстетического вкуса младшего школьника, который осваивает основные нравственно-

этические ценности путём взаимодействия с окружающим миром посредством: 

- освоения общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

- овладения коммуникативной культурой; 

- сравнения искусства слова с другими видами искусства (музыка, живопись и др.); 

- нахождения сходства и различия, используемых художественных средств. 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским родным языком и литератур-

ным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникатив-

ную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника осуществлять межлич-

ностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника, выбора адекватных 

языковых и речевых средств. 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов системного 

мышления, пространственного воображения, математической речи через умение строить рас-

суждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, ве-

сти поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). Так же путём 

установления количественных и пространственных отношений объектов окружающего мира, 

способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

построения алгоритма поиска необходимой информации, определения логики решения практи-

ческой и учебной задачи. Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит 

через обсуждение задач, умение договариваться, распределять обязанности по поиску инфор-

мации, через проявление инициативы, самостоятельности со стороны учащихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспиты-

вает духовность, активность. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интере-

сов. Компетентность формируется путём наблюдений, исследований явлений окружающего 

мира, описания фактов, событий, происходящих в истории, оценивания своего места в обще-

стве. Следствием является осознание правил и норм взаимодействия ребёнка в сообществах 

разного типа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 

предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способ-

ностей и творческого потенциала ребенка, направлено в основном на формирование эмоцио-

нально образного, художественного типа мышления. Создаётся через: 
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- видение и восприятие проявлений художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художествен-

ных материалов в целях освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, родного языка и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативной, деятельностной и др.), напол-

ненных художественно эстетическим содержанием; 

 –организация самостоятельной художественно творческой деятельности, с выбором 

средств для реализации художественного замысла;  

 – оценивание результатов художественно творческой деятельности, собственной и од-

ноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкаль-

ных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучи-

вание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкаль-

ных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Учебный предмет «Технология» строится на уникальной психологической и дидактиче-

ской базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интел-

лектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и простран-

ственного воображения), на познании истории материальной культуры и  изучении семейных, 

народных традиций, а так же на оценке продукта и его преобразовании в контексте практиче-

ской ситуации. 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой компе-

тенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части природы. Предпо-

лагает организацию собственной деятельности, с учётом техники безопасности и использования 

различных средств для достижения цели, также включение в коллективную деятельность. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния предусматривает следующую классификацию типовых задач формирования универсальных 

учебных действий  

Классификация типовых задач    

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 
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Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Приемы активизации учебной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов по программе формирования УУД, возможны следующие:   

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий могут быть использо-

ваны следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 и другие. 

Примеры заданий: 

Методика «Беседа о школе»1 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3.Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, 

и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 

что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто 

Я?». 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

                                                             
1 При подборе типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий было использовано пособие Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических техноло-

гий: пособие для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001 
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Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на во-

просы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником?  

Назови качества хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 

Оценка общечеловеческих нравственных ценностей  

Описание задания: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а ар-

гументы формулируют нравственные принципы в общем виде. Установить соответствие между 

элементами списков. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения УМК «Школа России», 

«Школа XXI века» позволяет формировать представления о моральных нормах, этических чув-

ствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к лю-

дям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их послед-

ствиями.          

 

Для формирования и диагностики познавательных универсальных учебных действий – 

могут быть следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с таблицами разного вида; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 и другие. 

Примеры заданий: 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, уме-

ние дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 



 

92 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, по-

ставив в соответствие определенному изображению условный символ. 

Выбор информации для решения учебной задачи. 

Описание задания: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без специ-

ального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой 

точки озера Ильмень? 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формирова-

нию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравне-

нию объектов, их классификации, моделированию учебного содержания. 

Типичными являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие вариан-

ты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Для формирования и диагностики регулятивных универсальных учебных действий -  

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 

 и другие. 

Примеры заданий: 

Проба на внимание 

Описание задания: Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в 

нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Комбинаторные умения 

Описание задания: Расставь друг за другом героев сказок по-разному столько раз, сколько 

это возможно. 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка –   /   

и Лапоть –  Ө 

«Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.» 

Проверяем умение составлять план решения проблемы (задачи). 

Описание задания: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих дей-

ствий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их 

по порядку.  
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Формированию регулятивных универсальных учебных действий служит система зада-

ний на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие по-

шаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений нахо-

дить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочни-

ками. 

Для формирования и диагностики коммуникативных универсальных учебных действий -  

следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Пример заданий: 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй стара-

ется провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 

вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания 

дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Задание «Убеди родителей» 

Описание задания: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши 

сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных ар-

гументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыс-

лового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 

положения своего сообщения. 

Включение учащихся в работу над проектами также создаёт благоприятную среду для 

формирования коммуникативных действий.             

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существен-

ной информации из различных источников.  Важное место занимает работа с таблицами, схе-
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мами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таб-

лиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. 

 

Карта использования типовых задач в оценке личностных универсальных действий 

Характеристика  Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические зада-

чи 

Специали-

сты  

1-2класс 3-4 класс  

5 
1 2 3 4 

Самоопределение 

Самооценка 

 

Сформированность 

адекватной позитивной 

осознанной самооцен-

ки и самопринятия. 

Тест на опреде-

ление самооцен-

ки «Лесенка» 

Тест на опре-

деление само-

оценки «Ле-

сенка» 

Психолог, 

педагог 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника, его моти-

вации учения 

Действия, направлен-

ные на определение 

своего отношения к 

поступлению в школу 

и школьной действи-

тельности; действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Анкета для пер-

воклассников по 

оценке уровня 

школьной моти-

вации 

Психолог Психолог, 

педагог 

Сформированность Я-

концепции и самоот-

ношения 

Действия, направлен-

ные на определение 

своей позиции в отно-

шении социальной ро-

ли ученика и школьной 

действительности; дей-

ствия, устанавливаю-

щие смысл учения. 

 

 

Методика 

«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Психолог, 

педагог 

Смыслообразование 

Адекватность понима-

ния учащимися причин 

успеха/неуспеха в дея-

тельности 

Личностное действие 

самооценивания, регу-

лятивное действие 

оценивания результата 

УД.  

Методика выявления характера 

атрибуции успеха\неуспеха 

(Рефлексивная оценка характе-

ра атрибуции неуспеха). 

Педагог 

Сформированность 

учебно-

познавательного инте-

реса школьника 

 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными ин-

Шкала выра-

женности учеб-

но-познаватель-

ного интереса 

(по Г.Ю. Ксен-

зовой). 

Шкала выра-

женности 

учебно-

познаватель-

ного интереса  

(по Г.Ю. 

Психолог 
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тересами учащихся.  Ксензовой). 

Опросник мо-

тивации 

Нравственно-этическая ориентация 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования мо-

ральной норме 

Ориентировка на мо-

ральную норму (спра-

ведливого распределе-

ния, взаимопомощи, 

правдивости) 

  Педагог 

Дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм 

Нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьёзное и не-

допустимое по сравне-

нию с конвенциальны-

ми нормами 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенцио-

нальных и моральных норм по 

Э.Туриэлю в модификации Е.А. 

Кургановой) 

Психолог 

Решение моральной 

дилеммы на основе де-

центрации  

Учет объективных по-

следствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учёт чувств и эмоций 

субъекта при наруше-

нии нормы. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм. 

Задание на выявление уровня 

моральной децентрации 

(Ж.Пиаже) 

Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в кон-

фликте с личными интересами). 

Педагог 

 

Оценка действий с 

точки зрения наруше-

ния/соблюдения мо-

ральной нормы  

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения наруше-

ния/соблюдения мо-

ральной нормы 

Все задания Педагоги 

 

Умение аргументиро-

вать необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития мо-

ральных суждения 

Все задания Педагоги 

 

Карта использования  типовых задач в оценке регулятивных универсальных действий 

Характеристика  Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи 

Специалисты  

1-2 класс 3-4 класс  

5 
1 2 3 4 
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Психологическая 

готовность в 

сфере воли и про-

извольности 

— умение осуществлять 

действие по образцу и за-

данному 

правилу; 

— умение сохранять за-

данную цель; 

— умение видеть указан-

ную ошибку и исправлять 

ее по 

указанию взрослого; 

— умение контролировать 

свою деятельность по ре-

зультату; 

— умение адекватно пони-

мать оценку взрослого и 

сверстника. 

«Образец и пра-

вило» 

Методика на 

выявление уме-

ния принимать  

и сохранять за-

дачу воспроиз-

ведения образ-

ца-1 кл. 

 

«Образец и 

правило» 

На более 

сложном 

материале 

Педагог 

 

 

Сформированность 

целеполагания 

контроля, оценки  

-целеустремленность и 

настойчивость в достиже-

нии целей; 

- готовность к преодоле-

нию трудностей; 

- установка на поиск спо-

собов разрешения трудно-

стей. 

Оценка  сформированности це-

леполагания, контроля, оценки. 

 

Педагоги  

Сформированность    

самоконтроля и 

внимания   

Умение контролировать  

выполняемые действия   

Корректурная 

проба  

 

Корректурная 

проба 

Проба на 

внимание 

Гальперин 

П.Я. Кабыль-

ницкая С.Л. 

(3-4 кл) 

Психолог 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта использования типовых задач в оценке познавательных универсальных действий 

Характеристика  Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи Специалист

ы  

1-2 класс 3-4 класс  
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1 2 3 4 5 

Сформированность 

общеучебных уни-

версальных действий 

 

 Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или про-

слушанное 

Наблюдение Наблюдение Педагог 

 

Сформированность 

логических действий 

установления взаим-

но-однозначного со-

ответствия и сохра-

нения дискретного 

множества. 

Логические действия  1. «Найди отли-

чия» (сравнение 

картинок)-1 кл. 

2. Построение 

числового экви-

валента  (Ж 

Пиа-же, А. 

Шеминска) -1-2 

кл. 

«Выделение 

существенных 

признаков»-2 

кл.   

«Логические 

закономерности» 

-3 кл. 

 

Исследование 

словесно- логи-

ческого мыш-

ления-4 кл. 

 

Психолог 

 

Кодирование с по-

мощью символов. 

 Знаково-

символичес-кие дей-

ствия – кодирование, 

регулятивные дей-

ствия контроля. 

Количество допущен-

ных при кодировании 

ошибок, число допол-

ненных знаками объек-

тов. 

Методика «Кодирование» 

(11_й субтест теста Д. Векслера 

в версии А. Ю. Панасюка) 

(1-2 кл.) 

Психолог 

 

Сформированность 

общего приема ре-

шения задач 

Умение выделять смыс-

ловые единицы и уста-

навливать отношения 

между ними, создавать 

схемы решения, выстра-

ивать последователь-

ность операций, соотно-

сить результат решения 

с исходным условием 

задачи. 

Диагностика универсального дей-

ствия общего приема решения за-

дач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

 

Психолог 

 

Выделение типа за-

дачи и способ ее ре-

шения. 

Моделирование, позна-

вательные логические и 

знаково-символические  

Методика 

 «Нахождение схем к задачам» 

(по А.Н. Рябинкиной) 

Психолог 
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действия. 

Карта использования типовых задач в оценке  коммуникативных универсальных дей-

ствий 

Характеристика    Критерии оценивания Типовые диагностические задачи Специалисты  

1-2 класс 3-4 класс  

5 
1 2 3 4 

Коммуникация как 

взаимодействие. 

Коммуникативные 

действия, направ-

ленные на учет по-

зиции собеседника  

(интеллектуальный 

аспект коммуни-

кации). 

Преодоление эго-

центризма в про-

странственных и 

межличностных 

отношениях. 

- Понимание возмож-

ности в общении со 

взрослыми  и сверст-

никами; 

 - ориентация на пози-

цию др.людей. 

- понимание возмож-

ности разных основа-

ний для оценки одного 

и того же предмета; 

- учет разных мнений. 

 

 Методика 

«Левая и пра-

вая стороны» 

 

 

 

Методика  «Кто 

прав?»  

(Г.А. Цукерман)   

 

Психолог 

 

 

 

Коммуникация как 

кооперация. 

Согласование уси-

лий по достиже-

нию общих цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной дея-

тельности. 

 - Умение договорить-

ся; 

- умение аргументиро-

вать свое предложе-

ние, 

убеждать и уступать; 

-способность сохра-

нять доброжелатель-

ное отношение друг к 

другу в ситуации кон-

фликта интересов. 

Задание «Ру-

кавички» 

Г.А.Цукерман 

 

Задание «Аквариум» 

Задание «Совместная 

сортировка» 

Задание 

 «Дорога к дому» 

(Модифицированный 

вариант методика 

«Архитектор-

строитель»). 

Психолог 

 

 Коммуникация 

как условие инте-

риоризации 

Речевые действия, 

служащие сред-

ством коммуника-

ции 

 

- Рефлексия своих дей-

ствий как достаточно 

полное отображение 

предметного содержа-

ния и условий осу-

ществляемых дей-

ствий; 

-способность строить 

понятные для партнера 

высказывания; - уме-

ние с помощью вопро-

 

Методика 

«Узор под 

диктовку» 

Задание 

 «Дорога к дому» 

(Модифицированный 

вариант методика 

«Архитектор-

строитель»). 

 

Задание «Аквариум». 

Психолог 
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сов получать необхо-

димые сведения от 

партнера по деятель-

ности.   

 

 Задания всех учебников предлагают учащимся мини- исследования: провести 

наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сде-

лать вывод. Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного ма-

териала развиваются познавательные интересы, любознательность.  

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер 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 сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач.  

Во всех начальных классах МБОУ СШ № 91 проектная деятельность организуется в 

процессе преподавания учебных предметов на уроках и во внеурочной деятельности по предме-

ту.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-

ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-

ние и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, ко-

торый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной 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 практиче-
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ских 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 разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-

чами, 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, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами 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 способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-

вания, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 
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 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информацион-

но-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно приме-

нять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ применятется при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для 

их формирования исключительную важность имеет использование информацион-

но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результа-

ты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно прохо-

дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсаль-

ных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-

гает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ СШ № 91 осу-

ществляется следующим образом: 

1. Проводится в сентябре - октябре диагностика готовности учащихся к обучению в 

начальной школе учителем по материалам ЦОКО и психологом школы. Материалы диагности-

ки анализируются психологом и педагогом. Цель диагностики: определить основные пробле-

мы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается си-

стема работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в кото-

рый средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных 

умений первоклассников. 

3. В конце 1, 2, 3 классов проводится педагогическая диагностика  

 ИД1, ИД2, ИД3; ЦОКО http//centeroko/ru) 

 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к продолже-

нию обучения в основной школе: 

  КДР (читательская грамотность и групповой проект); ВПР (русский язык, математика, окру-

жающий мир); 

 Психолого-педагогическая фронтальная диагностика (школьный психолог) по готовности к 

переходу на ступень ООО.  

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-
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зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром-

ные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

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

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

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-

щее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-

теля, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-

тий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социаль-

но значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учеб-

ных 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 до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё по-

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-



 

104 

 

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

В свете всего сказанного в настоящее время для школы стала актуальной организация 

предшкольного образования. Главная задача, которую должна решить предшкольная подготов-

ка - создать одинаковые условия (единый старт) для обучения в школе, формирование у детей 

мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умение действовать как са-

мостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой активности, 

восприимчивости к миру, инициативности, формирование разносторонних знаний. Дети обяза-

тельно должны перед школой иметь опыт систематических занятий и социального общения со 

сверстниками и взрослыми. Такой опыт дети могут получать не только в дошкольном образова-

тельном учреждении, но и в группах кратковременного пребывания детей старшего дошкольно-

го возраста по подготовке к школе. Такие группы предшкольной подготовки «Дошколенок» 

созданы на базе нашей школы. При организации предшкольной подготовки должны быть со-

блюдены общие принципы работы с дошкольниками: адекватность требований возможностям 

ребёнка, учёт индивидуальных особенностей развития, постепенное формирование всех 

направлений развития, создание ситуации успеха эмоционально благополучного общения с ре-

бёнком. Новая модель предшкольного образования должна обеспечить детям из разных соци-

альных слоёв равные стартовые условия для получения начального образования, сохранить и 

укрепить здоровье детей и делает доступным качественное обучение в начале школьного пути. 

С другой стороны, этот процесс представляется, как совокупность особых практик взаимодей-
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ствия различных субъектов: родителей, воспитателей, учителей и самих детей. Поэтому пред-

школьная подготовка приобретает особую значимость. 

 

На ступени дошкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая исследуется в МБОУ СШ №91 как психологом, так и учителем начальной 

школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

Сравнительная таблица сформированности регулятивных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах дет-

ской деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие про-

блемы, правила, умеет выбирать себе род 

занятий. 

- учитывает выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

- переносит навыки построения внутреннего плана 

в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового кон-

троля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

- овладевает способами самооценки выполнения 

действия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 

 

Сравнительная таблица сформированности  коммуникативных  УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверст-

никами, участвует в совместных играх, 

организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознатель-

ность, задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

 Сравнительная таблица сформированности познавательных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет принять цель, поставленную 1. Выделяет и формулирует познавательную цель с 
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педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игро-

вой деятельности, выбирает игру и спо-

собы ее осуществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и переска-

зывать тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказы-

вать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 

жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

6. Умеет использовать предметные заме-

стители. 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, клас-

сифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 

устанавливает последовательность, оформляет 

свою мысль в устной речи. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням обще-

го образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах формирования УУД на 

каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

Способы учета уровня сформированности конкретных УУД указываются в требованиях 

к результатам освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельно-

сти. Важно изменить сам образовательный процесс: применять эффективные формы организа-

ции обучения и образовательные технологии, создать эффективную информационно-

образовательную среду. 

 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
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• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для фор-

мирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя како-

го именно).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи выполнения учебно-практических заданий, методом наблюдения учителем, получени-

ем информации от родителей (на родительских собраниях, в индивидуальных беседах). Показа-

телями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные дей-

ствия, сформированность навыка самоконтроля. Основным методом мониторинга реализации 

программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью листов до-

стижения класса по отдельным учебным предметам и УУД, которые является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты сформированности универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты сформированности УУД являются содержательной и критери-

альной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, комму-

никативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овла-

деют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

В системе планируемых результатов УУД особо выделяется учебный материал, имею-

щий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. Планируемые ре-

зультаты, описывающие эту группу целей, приведены в блоках «Ученик научится» для каждого 

класса. Критериями отбора данных результатов послужили: их значимость для решения основ-

ных задач образования в данном классе, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Другой уровень планируемых результатов приведен в 4 классе «Выпускник получит 

возможность научиться» и выделен курсивом. Уровень достижений, соответствующий планиру-

емым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе         

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 
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- самоопределение 

  Регулятивные   действия 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащим-

ся содержания, последователь-

ности и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния 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 дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо-

тивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирова-

ние умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от-

вет на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-

шения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ № 91 приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  
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Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения предмета русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразо-

ванием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится нахо-

дить, 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 русского языка у выпускников, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

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

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержание предмета русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых 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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре-

менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий,   -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Русский язык 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

4 часа в неделю 5 часа в неделю 

1 Обучение грамоте  

(добукварный и букварный период) 

64 80 

2 Фонетика и графика 29 36 



 

115 

 

3 Орфоэпия  4 5 

4 Лексика 24 30 

5 Состав слова (морфемика) 36 45 

6 Морфология 94 118 

7 Синтаксис 51 64 

8 Орфография и пунктуация 156 195 

9 Развитие речи 82 102 

Всего за 4 года 540 675 

 

2.2.2. Русский родной язык 

Планируемые результаты освоения предмета 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования в части требований, заданных феде-

ральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориен-

тирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную об-

ласть «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках образова-

тельной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфи-

ку, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особен-

ностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следую-

щих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, ана-

лизировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовер-

шенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  
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 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в  со-

ответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, фор-

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

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

занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпите-

тов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен-

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

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

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

ках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использо-

вания языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературно-

го языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка:  
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 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответству-

ет обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связан-

ных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуе-

мое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учеб-

ных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

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

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

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

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 
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языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

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

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; вла-

деть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сооб-

щения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирает-

ся на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориенти-

роваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  
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 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвисти-

ческое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обес-

печивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об измене-

ниях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике рус-

ского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов Рос-

сии и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюде-

ние за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенство-

вание умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию рус-

ского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержатель-

ных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализиро-

вать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Содержание предмета 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русско-

го алфавита.  

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

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

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

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

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

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в сочетаемости слов). 
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Раздел 3. Секреты речи и текста 

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

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

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

волчок, свистулька). 

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

машнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, реше-

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

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

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с послови-

цами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в по-

этическом тексте. Работа со словарем ударений. 

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

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

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

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

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

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

стии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения  
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Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, паде-

жа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грам-

матических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с простран-

ственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

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

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

желательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

слова в языках других народов.  

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

та поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

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

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

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

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

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

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отре-

дактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе ре-

дактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Русский родной язык 

№ п/п Наименование темы Количество часов (1 час в неделю) 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 12 12 12 

2 Язык в действии (сказано русским языком 4 8 8 10 

3 Секреты речи и текста (прошлое и настоящее) 5 14 14 12 

Всего за год 17 34 34 34 

Всего за 4 года 119 
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2.2.3. Литературное чтение.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познако-

миться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Млад-

шие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоци-

онально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми комму-

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформиро-

ваны универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные ин-

тересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра-

мотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра-

боты. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Содержание предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- по-

знавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-
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ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю-

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных 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 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, 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: худо-

жественных, 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 её 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. Привле-

чение 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, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: 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 воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
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героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки 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 са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об-

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-

ственной 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 не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто-

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического вы-

сказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных 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, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубеж-

ной 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 учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный 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 рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (мо-

нолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного 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: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: 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 выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Литературное чтение 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Обучение грамоте (непосредственное изучение 

букв) 

64 

2 Аудирование (слушание) 92 

3 Чтение 215 

4 Говорение (культура речевого общения) 110 

5 Письмо (культура письменной речи) 25 

6 Круг детского чтения  Изучается во всех разделах курса 

7 Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

Изучается во всех разделах курса 

8 Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Изучается во всех разделах курса 

Всего за 4 года 506 

 

2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-

нальных 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 вне-

сет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение свое-

го отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становле-

нию обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу-
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чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы-

ми 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 овладе-

нию иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Содержание предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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, увлече-

ния/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 заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 

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

ные 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, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

·диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (пер-

сонажей). 

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 от-

дельные 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 

Английский язык 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-
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ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространён-

ные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глаголь-

ные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном числе (об-

разованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-

дениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артик-

ли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 
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·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра-

шивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом пла-

нировании. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Иностранный язык 

№п/п Наименование темы  Количество 

часов 

1 Знакомство  19 

2 Я и моя семья 38 

3 Мир моих увлечений 31 

4 Я и мои друзья 41 

5 Моя школа 12 

6 Мир вокруг меня 26 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна 37 

Всего за 3 года 204 

 

2.2.5. Математика 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: овладеют основами логического и алгоритмического мышления; пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме-

тов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; научатся 

применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат пред-

ставление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неиз-

вестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометриче-

скими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овла-

деют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диа-

граммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, свя-

занные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать не-
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обходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Содержание предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже-

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи-

сел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка до-

стоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характери-

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём рабо-

ты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планиро-

вание хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Математика 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Числа и величины 80 

2 Арифметические действия 200 

3 Работа с текстовыми задачами 120 

4 Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры. 

55 

5 Геометрические величины 45 

6 Работа с информацией 40 

Всего за 4 года 540 

 

2.2.6. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения предмета 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

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

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

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, поз-

волит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предска-

зуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-

которые 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 ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб-

щения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Содержание предмета 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-

пад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе-

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова-

ние на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том чис-

ле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-

вается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-

дения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-

щиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-

рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательно-

сти, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных наро-

дов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающего-

ся земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Окружающий мир 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Человек и природа 108 

2 Человек и общество 108 

3 Правила безопасной жизни 54 

Всего за 4 года 270 

 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предмета 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам свет-

ской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

мьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-

ществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Содержание предмета 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой 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 куль-

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

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православ-

ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про-

ведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий-

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведни-

ки в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа-

рем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности се-

мейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-
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ные 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 многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Этика общения 5 

2 Этикет 4 

3 Этика человеческих отношений 4 

4 Этика отношений в коллективе 4 

5 Простые нравственные истины 5 

6 Душа обязана трудиться 4 

7 Посеешь поступок, пожнешь характер 4 

8 Судьба и Родина едины 4 

Итого: 34 

 

2.2.8. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего обра-

зования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-

ством, 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 действи-

тельности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
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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, взаи-

мопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-

сти 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 пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном ис-

кусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно-

сти; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с воз-

можностями 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 ситу-

аций в повседневной жизни. 

Содержание предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечелове-

ческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир приро-

ды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся пред-
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ставители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ-

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контра-

ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-

ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
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возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-

зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ-

ведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Об-

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вы-

разительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-
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стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру-

жения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование 

и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

ИЗО 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Виды художественной деятельности. 67 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 44 

3 Значимые темы искусства. О чем говорит искус-

ство? 

24 

Всего за 4 года 135 

 

2.2.9. Музыка 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духов-

ным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассо-
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циативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут вопло-

щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкаль-

но творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуа-

ций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эс-

тетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Содержание предмета 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на раз-

личных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией 

звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и об-

работок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофиль-

мов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыха-

ния. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
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коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительно-

стей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, коло-

кольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: 

Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к сти-

хотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройден-

ным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Инто-

нация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержа-

ния. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Сим-

фония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение пе-

сен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приема-

ми игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и ме-

таллофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного ха-

рактера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и ис-

полнение песен контрастного характера в разных ладах.  
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Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в со-

здании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую ос-

нову. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная им-

провизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к пе-

сенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройден-

ного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступ-

лений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепиан-

ной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения кла-

виш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графиче-

ской записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произ-

ведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки 

и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучива-

ние и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по но-

там. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисун-

ков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «ар-

тисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-

дарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассни-

ков. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркест-

ру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольк-

лорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообра-

зие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенно-

стей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркест-

ром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (нача-

ло). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жа-

лобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнооб-

разным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мело-

дий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Иг-

ры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти 
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и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкаль-

ном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторно-

сти в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (при-

меры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юно-

шества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музици-

ровании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных обра-

зов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструмен-

тальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путе-

шествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Приме-

ры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  
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Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых призна-

ков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое модели-

рование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть все-

гда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различ-

ных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелоди-

ческим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ме-

лодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во вто-

ром классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, кон-

цертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-
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театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской де-

ятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Фор-

мирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и приме-

нение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функ-

ций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласи-

тельные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучива-

ние оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Разви-

тие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровожде-

нии музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием прой-

денных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмическо-

го остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фоль-

клоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных пе-

сен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звуча-

ние национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольк-

лорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, пля-

совые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инстру-

ментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инстру-
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менты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведени-

ям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация неболь-

ших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмо-

ционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуа-

ра. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 

двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмен-

та (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой ор-

кестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллекти-

вов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркест-

ра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определе-

ние тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных ми-

ниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Началь-

ные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполне-

ние канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, ма-

жорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические кано-

ны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использо-

ванием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестро-

вых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опреде-

ление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-

ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчаст-

ной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ла-

дов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в тре-

тьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов им-

провизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритми-

ческих особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, кон-

траст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачка-

ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркест-

ровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых ду-

этов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучива-

ние хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмиче-

ских рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполне-

ние их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмофор-

мул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интерва-

лов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской де-

ятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного ор-

кестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Ан-

дреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различно-

го состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнитель-

ских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Инфор-

мация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах россий-

ских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным испол-

нением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревно-

вания по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое со-

ревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международ-

ный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в со-

провождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоен-

ного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фе-

стивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разно-

образия пройденных ритмоформул. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импро-

визация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, син-

тезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова-

ние: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментально-

го, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении му-

зыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных поста-

новок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-

дожники» и т.д.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Музыка 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Мир музыкальных звуков 4          

2 Ритм- движение жизни 4 

3 Мелодия- царица музыки 4 

4 Музыкальные краски 4 

5 Музыкальные жанры: песня, танец, марш 18 

6 Музыкальная азбука или где живут ноты. Музыкальная 

грамота 

18 

7 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 14 

8 Музыкальное время и его особенности 4 

9 Хоровая планета 4 

10 Мир оркестра 12 

11 Музыка кино 4 

12 Учимся играя. «Музыкальный конструктор» 8 

13 Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 4 

14 Я- артист 16 

15 Музыкально- театрализованное представление 17 

Всего за 4 года 135 
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2.2.10. Технология 

Планируемые результаты освоения предмета 

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 оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

никновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-

ции 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 за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт исполь-

зования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб-

ных 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 - ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опти-

мальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основны-

ми устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют прие-

мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ре-

сурсами; 
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 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать млад-

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Содержание предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие матери-

алов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-
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нений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде-

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео-

метрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и Power Point. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Технология  

№п Наименование темы (раздела) Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Здравствуй, дорогой друг! 3 1 3 1 
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2 Человек и земля 21 23 21 21 

3 Человек и вода 3 3 4 3 

4 Человек и воздух 3 3 3 4 

5 Человек и информация 3 4 3 5 

 Итого за год 33 34 34 34 

 

2.2.11. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения предмета 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си-

стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших зака-

ливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-

ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кро-

вообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия; 
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 подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Содержание предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео-

графическими 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 её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих 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 подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе-

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стой-

ка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опустить-

ся в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пе-

релезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 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 вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-

калкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-

ской 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 гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, пово-

ротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение вни-
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мания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонгли-

рование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упо-

ры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-

сточка» 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 ориен-

тирам 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, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного 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), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели-

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче-

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере-

лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лё-

жа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме-

том в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннис-

ного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва-

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление 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 гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полупри-

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз те-

ла, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-

хождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Физическая культура 

№п Наименование темы Количество часов 

1 Знания о физической культуре 21 

2 Легкая атлетика 111 

3 Гимнастика с основами акробатики 116 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 157 

Всего за 4 года 405 

 

2.2.12. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно – оздоро-

вительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  Эти 

направления представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности и служат основанием для построения программы внеурочной деятельности. В 

каждом направлении представлены аннотации используемых программ.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование 

Спортивно – оздоровительное направление 

I. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

  Данная программа «Подвижные игры» для учащихся 1-4-х классов  разработана в 

рамках реализации внеурочной деятельности согласно ФГОС НОО. 

Цель данной программы  – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой активности личности, приобщение школьников к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Задачи: 

 Формирование физической культуры личности учащихся. 

 Овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

 Развитие двигательных способностей. 

 Закаливание младших школьников. 
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 Увеличение объема недельной двигательной активности. 

 Снятие умственного и физического напряжения и утомления; 

 Выявление способных и одаренных детей для дальнейших занятий в избранном виде 

спорта. 

 Формирование навыков по организации активного и здорового досуга. 

 Воспитание нравственных качеств, таких как чувство долга, ответственности, коллекти-

визма и товарищества, взаимовыручки и поддержки, честности и правдивости. 

 Развитие волевых качеств, таких как смелость, решительность, инициативность, целе-

устремленность и выдержка. 

 Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих уме-

ний: 

Ученик научится: 

 ориентироваться на успех в учебной деятельности и понимать его причины; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на   принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планировать общую цель и пути её достижения; 

 распределять функции и роли в совместной деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

2. Познавательные УУД 

Ученик научится: 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, ис-

пользуя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

3. Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

 взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками (в командных видах игры); 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ситуации столкновения интересов;  

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуника-

тивных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Спортивные игры» являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Содержание программы «Подвижные игры». 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся в учеб-

ном кабинете, на улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, продолжи-

тельность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Двигательная активность является биологической потребностью человека, степень 

удовлетворения которой во многом определяет характер развития организма. При двигательной 

активности в границах ниже нормы наблюдается задержка роста и развития, а также снижения 

рабочих и адаптивных возможностей организма. У детей двигательный дефицит может 

привести к серьезным функциональным и морфологическим изменениям. 

 

В ходе занятий используются следующие виды деятельности: 

  инструктаж по технике безопасности в разных ситуациях; 

  мероприятия оздоровительного характера; 

  динамические прогулки и игры на свежем воздухе в любое время года. 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы программы Кол-во часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Игры на внимание. 4 4 4 4 

2.  Игры на развитие быстроты. 4 4 4 4 

3.  Игры на развитие выносливости.  4 4 4 4 

4.  Игры на развитие внимания, сообразительно-

сти, творческого воображения. 

4 4 4 4 

5.  Игры на развитие прыгучести, ловкости, коор-

динации движения. 

4 4 4 4 

6.  Игры с мячом. 4 4 4 4 

7.  Народные игры 4 4 4 4 

8.  Эстафеты. 2 2 2 2 

9.  Физкультурные праздники. 1 2 2 2 

10.  Гигиена и здоровье. 2 2 2 2 

11.  Итого: 33 ч 34 ч 34ч 34ч 

2. Курс внеурочной деятельности «Азбука Здоровья» 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Азбука 

здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следу-

ющих ЦЕЛЕЙ: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 
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Цели конкретизированы следующими ЗАДАЧАМИ: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; формировать у учащихся 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

2. Обучение:  

 Осознанному выбору моделиповедения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Общая характеристика курса. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному оздоровительному направле-

нию   «Азбука здоровья» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Все занятия по внеуроч-

ной деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность со-

ответствует рекомендациям СанПиН.. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Азбука здоро-

вья», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

  первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономер-

ностей здорового образа жизни; 

 второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Планируемые результаты реализации курса "Азбука здоровья". 

         Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образо-

вания по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процес-

се общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 Результатами освоения учащимися содержания программы по формированию здорового 

и безопасного образа жизни являются: 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию; сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 
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Личностными результатами   программы внеурочной деятельности по общекультурно-

му направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

      Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общекультур-

ному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

    1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими ученика-

ми давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предмет-

ных, рисунков, схематических рисунков). 

        Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 
3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письмен-

ной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

      ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

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

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, про-

изойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численно-

сти обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимо-

действия с окружающим миром. 

                                                                1 КЛАСС 

     На первом году обучения учащиеся узнают, как заботиться об органах чувств, пра-

вильно ухаживать за зубами, руками и ногами; учатся правильному питанию, узнают, 

как сон сделать полезным, знакомятся с правилами поведения в школе, обучаются иско-

ренять свои вредные привычки не только на теоретических занятиях, но и в играх.  

                           

                      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ"                                    

                                                           1 класс (33 часа) 

Дружи с водой (2ч) Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (5 ч) Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слы-

шали. Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 

Уход за зубами (3 ч) Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить 

улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами (1 ч) «Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (2 ч) Питание – необходимое условие для жизни человека. Здо-

ровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным (1 ч) Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч) Как настроение? 

Настроение после школы (1 ч) Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (2 ч) Я – ученик. 

Вредные привычки (2 ч) 

Мышцы, кости и суставы (2 ч) Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться (2 ч) Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (1 ч) Правила безопасности на воде. 

Народные игры. (2 ч) 

Подвижные игры (3ч) 

Доктора природы (2 ч) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков.  

Формулировать са-

мому простые прави-

ла поведения в при-

роде. 

Испытывать любовь к 

красоте родной при-

роды. 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

 

Предполагать, какая 

информация необ-

ходима. 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 
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                                                  2 КЛАСС  

       На втором году обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в до-

ме, на улице, в транспорте, на воде;  обучаются правилам обращения с огнём;  как уберечься от 

поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. Обучаются пра-

вилам оказания первой медицинской помощи. 
                                                  

                            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

                                                          2 класс – 34 часа 
Почему мы болеем (3ч) Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч) Как организм помогает себе сам.   Здоровый об-

раз жизни 

Кто нас лечит (1ч) Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней (2ч) Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах (2) Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений (2ч) Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде (2ч) Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте (2ч) Опасность в нашем до-

ме. Как вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде (1ч) Вода – наш друг 

Правила общения с огнём (1ч) Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током (1ч) Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов. (1ч) Травмы 

Как защититься от насекомых(1ч) 
Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(1ч) 
Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 
Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч)  

Как помочь себе при тепловом ударе 

Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(3ч) 
Растяжение связок и вывих костей 

Переломы 

Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) 
Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч) 
Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(3ч) 
Расти здоровым 

Воспитай себя 

Я выбираю движение 

                                           Ожидаемые результаты. 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе объяс-

нять, что связывает 

тебя с твоими близ-

 Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

 

 Предполагать, какая 

информация необ-

ходима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые слова-

 При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-
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кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Формулировать са-

мому простые прави-

ла поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

 ри, справочники, эн-

циклопедии. 

Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников. 

 

ное взаимодействие в 

группе. 

 

 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и осу-

ществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние 

и укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

                                                             3 КЛАСС 

    В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся вы-

бирать друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; 

усваивают правила поведения в общественных местах. 

                         СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

                                                           

                                                            3 класс – 34 часа                                                            

Чего не надо бояться(1ч) Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

         Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч) Учимся думать. Спеши 

делать добро. 

Почему мы говорим неправду(2ч) Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в посло-

вицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч) Надо ли прислушиваться к советам родите-

лей. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч) Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч) Как отучить себя от вредных привычек. Как 

отучить себя от вредных привычек (продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч) Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч) Наказание 

Как нужно одеваться(1ч) Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч) Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит(1ч) Боль 

Как вести себя за столом(2ч) Сервировка стола. Правила поведения за столом 
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Как вести себя в гостях(1ч) Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч) Как вести себя в транспорте и на улице. 

Как вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч) Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли 

мы разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч) Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч) Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч) Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч) Как доставить родителям радость 

Как помочь больным и беспомощным(2ч) Если кому – нибудь нужна твоя помощь. 

Спешите делать добро 

Повторение(3ч) Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового 

образа жизни 

                                          Ожидаемые результаты  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе объяс-

нять, что связывает 

тебя с твоими близ-

кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые прави-

ла поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать в  про-

тиворечивых жизнен-

ных ситуациях  пра-

вила поведения. 

 

 Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

Составлять план вы-

полнения задач. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при необ-

ходимости, исправ-

лять ошибки с помо-

щью учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

 Предполагать, какая 

информация необ-

ходима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые слова-

ри, справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

 Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учётом 

своих учебных и жиз-

ненных ситуаций. 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 

 

 

                                                               4 КЛАСС 

    Учащиеся воспитывают в себе нравственные и этические качества; уверенность и бесстра-

шие; сдержанность; умение преодолевать вредные привычки. Учатся заботиться о себе и своей 

семье. 
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                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ" 

                                                         

                                                           4 КЛАСС – 34 часа                                                            

                                                            

Наше здоровье(4ч) Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье(3ч) Учимся думать и действовать. Учимся находить 

причину и последствия событий. Умей выбирать. 

Что зависит от моего решения(2ч) Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак(1ч) Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными(5ч) Зависимость. Умей сказать НЕТ. 

Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг без-

опасного поведения. 

Помоги себе сам(1ч) Волевое поведение. 

Злой волшебник – алкоголь(3ч) Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор                                                                                                                                         

Злой волшебник – наркотик(2ч) Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мы – одна семья(2ч) Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение(11ч) Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. 

Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не 

будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы. 

 

                                             Ожидаемые результаты. 

 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
 Осознавать себя 

гражданином России 

и частью многоликого 

изменяющегося мира, 

в том числе объяс-

нять, что связывает 

тебя с твоими близ-

кими, одноклассни-

ками, друзьями. 

Объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценно-

стей. 

Формулировать са-

мому простые прави-

ла поведения в при-

роде. 

Испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы. 

Вырабатывать 

в противоречивых 

жизненных ситуаци-

ях правила поведения 

 Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, ис-

кать средства её осу-

ществления. 

Составлять план вы-

полнения задач. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при необ-

ходимости, исправ-

лять ошибки с помо-

щью учителя. 

Составлять и отби-

рать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

 Предполагать, какая 

информация необ-

ходима. 

Самостоятельно от-

бирать для реше-

ния   учебных задач, 

необходимые слова-

ри, справочники, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и от-

бирать информацию, 

полученную из раз-

личных источников 

 

 Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учётом 

своих учебных и жиз-

ненных ситуаций. 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе. 
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Общекультурное направление 

1. Курс внеурочной деятельности «Мой край» 

      Изучение данного курса  предполагает знакомство обучающихся младшего школьного 

возраста с географическим положением Красноярского края, его природой, взаимодействием 

человека и природы; знакомство с произведениями писателей и поэтов Красноярского края; 

знакомство с основными видами искусства (изобразительным, театральным, музыкальным, де-

коративно-прикладным) и культурой народов, проживающих на территории Красноярского 

края и направлено на достижение следующей цели:  создание условий для  углубления и рас-

ширения знаний учащихся о природе, экологии, традициях и культуре родного края, формиро-

вание любви к своему краю, чувства гордости за него. 

  Задачи программы: 

 

 формировать общие представления о своеобразии природы Красноярского края;  

 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к природе Красноярского 

края, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, потреб-

ность участвовать в творческой деятельности в природе и обществе;  

 воспитать интерес к творчеству выдающихся деятелей искусства и культуры Краснояр-

ского края; 

 формировать общие представления о литературном наследии Красноярского края; 

 воспитать бережное отношение к культурному наследию народов Красноярского края 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Мой 

край» 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и «хороший 

ученик; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   художественной 

культурой. 

Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности. 

 

Регулятивные УУД: 

Научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Получит возможность научиться: 
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 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

            Коммуникативные УУД: 

Научится: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

 Строить понятные высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

           Получит возможность научиться: 

 Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как ориентир для 

построения действий. 

Модуль «Природа и экология Красноярского края», 

 План   

Цель: создание условий для углубления и расширения знаний учащихся о природе, эко-

логии и культуре родного края.  

 

 

Планируемые результаты 

УУД 

Содержание Формы работы 

 

Личностные результаты: 

-понимает позицию других 

людей;  

-оценивает поступки других 

людей и свои поступки с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 

Метапредметные резуль-

таты: 

-самостоятельно обнаружи-

вает и формулирует учеб-

ную проблему. 

-  умеет моделировать свои 

знания: находить, извле-

кать и перерабатывать не-

обходимую информацию. 

 

2 класс  

Красноярский край на карте России. 

 

Столица Красноярского края. 

 

 Символы государственной власти 

Красноярского края: герб, флаг 

 

 

Основные водоемы Красноярского 

края. 

Главная река Красноярского края – 

Енисей. Исток, устье реки. Названия 

притоков Енисея. Озера и реки Крас-

ноярского края. История происхож-

дения основных озер и рек Краснояр-

ского края. 

 

Природные ресурсы: растительный и 

животный мир Красноярского края. 

Многообразие растительного мира. 

Разновидности растений (деревьев, 

кустарников и трав), произрастающих 

на территории Красноярского края.  

 

Многообразие животного мира. Раз-

новидности животных (насекомых, 

рыб, птиц, зверей), населяющих тер-

 

Игра-экспедиция 

 

Фотовыставка  

 

Беседа  

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

Кроссворд 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

 

Исследовательская работа 

«Растения, произрастающие 

в нашей местности» 

 

 

Заочная экскурсия в «Роев 

ручей» 
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риторию Красноярского края. 

 

 

Наблюдение в природе за растениями 

и животными. Передача своих впе-

чатлений об окружающем мире в ри-

сунках, устных рассказах 

 

Красная книга Красноярского края.  

 

 

Природные места отдыха населения. 

Правила поведения в природе. Необ-

ходимость бережного отношения от-

дыхающих к природному окружению.  

 

Особенности труда людей родного 

края, профессии. 

 

 

Выращивание рассады цветов, подго-

товка цветников, посадка кустарни-

ков 

 

3 класс: 

Красноярск – административно-

политический центр края. История 

возникновения города Красноярска.  

 

Экскурсия по городу (очная, заочная). 

 

 

Формы поверхности Красноярского 

края (равнина, горы, холмы, овраги). 

Почвы края. Охрана почв. Атмосфе-

ра. 

 

Многообразие растительного мира 

Красноярского края. Лекарственные 

растения Красноярского края, их ис-

пользование.  

 

 

Многообразие животного мира Крас-

ноярского края.  

 

Условия, необходимые для жизни 

растительного и животного мира 

Красноярского края. 

 

Редкие и исчезающие виды животных 

и растений, занесенные в Красную 

книгу Красноярского края. 

Викторина, составленная 

детьми  

 

 

Экскурсия в природу. 

 

Презентация детских работ. 

 

 

Презентация. 

 

 

 

Составление памятки «пра-

вила поведения в природе»  

 

 

Встреча с родителями раз-

ных профессий 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение по выбранной 

детьми форме. 

 

Экскурсия.  

 

 

Проект по созданию модели 

поверхности нашего края  

 

 

Практическая работа по со-

зданию гербария 

Викторина, составленная 

детьми 

 

 

 

Проект «Редкие животные» 

 

 

Диспут  
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Наблюдение в природе за растениями 

и животными. Изготовление поделок 

из природного материала 

 

Влияние деятельности человека на 

природу Красноярского края.  

 

Источники загрязнения воды. Водое-

мы Красноярского края и местности, 

в которой мы живем. Охрана воды от 

загрязнения. 

 

 

Заповедники и национальные парки 

Красноярского края (по выбору). 

Правила поведения в заповедниках и 

национальных парках. Оценка своего 

и чужого поведения в природе 

4 класс: 

 

Населенный пункт, в котором мы жи-

вем. Общие сведения. 

Родной город (село), улица: история 

названия, основные достопримеча-

тельности 

Растениеводство Красноярского края.  

Животноводство Красноярского края. 

Разведение животных человеком. 

Природные сообщества. Раститель-

ный и животный мир Красноярского 

края: особенности внешнего вида, пи-

тания, размножения. 

 

Полезные ископаемые Красноярского 

края, их использование человеком. 

Охрана недр. Путешествие (очное, 

заочное) в заповедники и националь-

ные парки Красноярского края (по 

выбору). Оценка своего и чужого по-

ведения в природе. 

Природные зоны Красноярского края. 

Карта природных зон. Тундра, ле-

сотундра (флора и фауна). Тайга 

(флора и фауна). Смешанные леса 

(флора и фауна). Лесостепи и степи 

(флора и фауна). 

Влияние деятельности человека на 

природу Красноярского края. Изме-

нение водоёмов в результате деятель-

ности человека.  

Источники загрязнения природной 

среды в промышленных зонах.  

 

 

 

Проект «Красная книга 

Красноярского края» 

 

Экскурсия  

Практическая работа –

выставка 

 

Игра «За и против» 

 

 

 

Социальный проект 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

Составление памятки 

 

 

 

 

 

 

Исследование «Моя малая 

Родина» 

 

 

 

 

 

Экскурсия (очная, заочная) в 

ботанический сад, сад им. В. 

Крутовского. 

 

 

 

 

 

 

 

Ислледовательская работа 

 

 

Презентация детских работ. 

Проект: «Создание фильма 
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«Берегите природу!» 

 

Модуль «Литература Красноярского края» 

 

Цель: создание условий для углубления и расширения знаний учащихся о творчестве выдаю-

щихся деятелей искусства и культуры Красноярского края; 

 

План    

 

Планируемые результаты 

УУД 

Содержание Формы работы 

Личностные результаты: 

-понимает позицию других 

людей;  

-оценивает поступки других 

людей и свои поступки с точ-

ки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 

Метапредметные результа-

ты: 

-самостоятельно обнаружива-

ет и формулирует учебную 

проблему. 

-  умеет моделировать свои 

знания: находить, извлекать и 

перерабатывать необходи-

мую информацию. 

 

2 класс 

Фольклор Красноярского края 

Сказки народов, проживаю-

щих на территории Краснояр-

ского края 

Пословицы, поговорки, загад-

ки, скороговорки о семье, о 

дружбе, о добре и зле, о взаи-

моотношениях людей. 

Образ животных в сказках ко-

ренных малочисленных наро-

дов Севера, проживающих на 

территории Красноярского 

края. 

Легенды и мифы, написанные 

по мотивам народных преда-

ний. 

Художественные произведе-

ния писателей и поэтов 

Красноярского края 

Тема детства и взаимоотно-

шений людей в произведениях 

писателей и поэтов Краснояр-

ского края. 

3класс 

Мир волшебных сказок ко-

ренных малочисленных наро-

дов Севера, проживающих на 

территории Красноярского 

края. 

Легенды и мифы, написанные 

по мотивам народных преда-

ний. 

Тема природы в творчестве 

писателей и поэтов Краснояр-

ского края. 

Герои произведения, их ха-

рактеры и поступки. 

4 класс 

Социально-бытовые и вол-

шебные сказки коренных ма-

лочисленных народов Севера, 

 

Чтение вслух, обсуждение 

 

 

 

Создание картотеки пословиц, 

поговорок и загадок 

 

 

 

Иллюстрирование сказок 

 

 

 

 

Презентация  

 

 

 

 

Чтение вслух, обсуждение 

 

Проба пера 

 

 

 

Иллюстрирование сказок 

 

 

Кроссворд по мифическим 

персонажам 

 

Проба пера 

 

Диспут  

 

 

 

Проектная деятельность 
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проживающих на территории 

Красноярского края. 

Тема природы в творчестве 

писателей и поэтов Краснояр-

ского края.  

Герои произведения, их ха-

рактеры и поступки. 

 

Литературная гостинная 

 

 

 

 Эссе  

 

Модуль «Художественная культура Красноярского края»,  

 

Цель: создание условий для углубления и расширения знаний учащихся о художественной 

культуры народов, проживающих на территории Красноярского края. 

План 

Планируемые результаты 

УУД 

Содержание Формы работы 

Личностные результаты: 

-понимает позицию других 

людей;  

-оценивает поступки других 

людей и свои поступки с точ-

ки зрения общепринятых норм 

и ценностей; 

 

Метапредметные результа-

ты: 

-самостоятельно обнаружива-

ет и формулирует учебную 

проблему. 

-  умеет моделировать свои 

знания: находить, извлекать и 

перерабатывать необходи-

мую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

Изобразительное искусство 

Первоначальные сведения о 

творчестве известных худож-

ников Красноярского края 

Различные состояния, настро-

ения природы. Картины «Мо-

розец» Б.Я. Ряузова, «Горные 

кедры» Т.В. Ряннеля, «Урман-

ские скалы» Э.В. Мотаковой, 

«Весна в Слизнево» В.А. Сер-

гина, «Ранней осени светлые 

дни» В.И. Кудринского 

Экскурсия на природу. Зари-

совки на природе 

Театральное искусство 

Театр и зритель. Первоначаль-

ные сведения об истории со-

здания театра. Специфика те-

атрального искусства, виды 

театров (оперный, драматиче-

ский, музыкальный, куколь-

ный).  

Инсценирование сказки 

Музыка 

Музыкальный фольклор Крас-

ноярского края. 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Быт и жилище народов, про-

живающих на территории 

Красноярского края, в том 

числе коренных малочислен-

 

 

Презентация  

 

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

Выставка рисунков 

 

Беседа  

 

 

 

Презентация  

 

 

Домашний театр 

 

Концерт  

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 
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ных народов Севера . 

 

Изготовление поделок из при-

родного материала по теме 

«Жилище народов Севера 

(чум)».  

 

Украшение жилища. 

3 класс 

Изобразительное искусство 

Первоначальные сведения о 

творчестве известного худож-

ника Красноярского края В.И. 

Сурикова. 

 

Экскурсия в Мемориальный 

музей-усадьбу В.И. Сурикова  

 

Енисей в произведениях ху-

дожников Красноярского края 

 

Театральное искусство 

Ведущие театры Красноярско-

го края. Красноярский краевой 

театр кукол, Театр юного зри-

теля, театр кукол «Золотой 

ключик», Норильский Запо-

лярный театр драмы, Мину-

синский драматический театр 

и другие. Экскурсия  

 

Музыка 

Музыкальные произведения, 

связанные с календарными 

праздниками (колядки, масле-

ничные, покосные, колыбель-

ные песни и другие). 

 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Промыслы народов, прожива-

ющих на территории Красно-

ярского края 

Работа с природным материа-

лом при изготовлении поделок 

(листья, береста, веточки, се-

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Мастерская  

 

 

 

Беседа с презентацией репро-

дукций картин 

 

 

Виртуальная экскурсия 

 

 

Путешествие  

 

 

 

 

 

 

Заочная экскурсия 

 

Изготовление афиши спек-

такля 

 

 

 

 

 

Разучивание песен 

Концерт  

 

 

 

 

 

 

Беседа  
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мена, соломка, шишки, мох). 

Ведущие художественные и 

краеведческие музеи Красно-

ярского края. Экскурсия в 

близлежащий краеведческий 

музей 

 

 

4 класс 

Изобразительное искусство 

Первоначальные сведения о 

творчестве известных худож-

ников Красноярского края 

(А.Н. Орлова, А.Г. Поздеев, 

Т.А. Мирошкина) 

Натюрморт. Дары природы в 

творчестве художников. Со-

ставление композиции 

(натюрморта) из предложен-

ных предметов. 

Красноярск в изображении ху-

дожников  

 

А.Г. Поздеев «Вид с Покров-

ской горы», «Весенний Крас-

ноярск» и другие 

Театральное искусство 

Известные постановки детских 

спектаклей в театрах Красно-

ярского края 

Музыка 

Гордость вокального искус-

ства – творчество 

Д.А.Хворостовского 

Исполнители музыкальных 

произведений: индивидуаль-

ные исполнители, хоры, ор-

кестры и другие 

Декоративно-прикладное 

искусство 

История костюма народов, 

проживающих на территории 

Красноярского края, в том 

числе коренных малочислен-

ных народов Севера 

Национальный орнамент и его 

 

 

Мастерская  

 

 

 

Экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с презентацией  

 

 

Мастерская художника 

 

 

 

 

Выставка работ 

 

 

 

Эссе  

 

 

 

Изготавление декораций к 

спектаклю в миниатюре 

 

Слушание. 

 

 

 

Концерт  

 

 

 

 

Изготавление эскизов костю-

мов 
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особенности. Составление ор-

наментов.  

 

Материалы, используемые для 

развития народных промыслов 

в Красноярском крае (береста, 

мех, бисер, кожа, кости, дере-

во) 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Мастерская  

Выставка работ 

 

2. Курс внеурочной деятельности «Маленький мастер» 

Программа «Маленький мастер» по декоративному творчеству разработана на основе пример-

ных программ внеурочной деятельности. 

Цель:  

Воспитание личности творца, способного осуществлять творческие замыслы в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства, воспитание у учащихся устойчивых систематиче-

ских потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе 

познания искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

 расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства; 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с де-

коративно –прикладным искусством;  

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки, учить замечать и выделять основные средства выразительности изде-

лий; приобщать школьников к народному искусству;  

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Результаты освоения курс внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия: 
- Учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одно-

му из видов изобразительного искусства; 

 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мульти культурной 

картиной современного мира; 

 -  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических твор-

ческих работ; 

 -  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 - способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 - заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное   отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 - устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

  - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 



 

186 

 

 - возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности,  

     -осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему об-

щечеловеческих ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

  учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои дей-

ствия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

   адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

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

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить кор-

рективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

   пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой ин-

формации; 

  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

  различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

  приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творче-

стве; 

  осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

  развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многооб-

разие видов и жанров искусства; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства;   

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

  формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, це-

леустремленность. 
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Предметные результаты. 

  уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

  понимать образную сущность искусства; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластиче-

ских искусств, их   чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к приро-

де, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

  понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном ми-

ре, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творче-

ской деятельности в целом. 

Учащиеся должны знать: 

   пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособле-

ния, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином; 

  виды декоративно-прикладного искусства: хохлома, Городец, гжель; 

  историю возникновения и развития бумаг пластики, сведения о материалах, инструмен-

тах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги, спосо-

бы декоративного оформления готовых работ; 

  основные виды бисерного искусства, история развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме, современные направления бисероплетения. Использование 

бисера для оформления интерьера; 

  основные приёмы бисероплетения-  параллельное, петельное, игольчатое плетение, 

комбинирование приёмов;   

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и композици-

онное решение; 

  - историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения бума-

ги, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 

использованием мятой бумаги;   

   виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые 

при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

 традиционные виды аппликации из пряжи, технология создания силуэтной куклы; 

 историю русского народного костюма; 

 сувенир, виды и назначение сувениров; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилисти-

ки произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы пред-

мета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

 понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного мира, и учиться 

у мастеров прошлого; осознавать, что 
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   в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

  учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного искус-

ства 

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей из-

делия; 

 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, твор-

ческих работах 

 добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

  анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

  определять основные конструктивные особенности изделий; 

  подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и изделия в це-

лом 

  соблюдать общие требования дизайна изделий; 

  планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль 

Содержание курса внеурочной деятельности. 1 класс 
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Раздел Форма организации Характеристика видов деятель-

ности 

Пластилинография 

 

Вводное занятие 

«Путешествие в 

Пластилинию» 

 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Историческая справка о пласти-

лине. Виды пластилина, его 

свойства и применение. Мате-

риалы и приспособления, при-

меняемые при работе с пласти-

лином. Разнообразие техник ра-

бот с пластилином. 

 Плоскостное изоб-

ражение. «Подарки 

осени». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Знакомство с понятием натюр-

морт. Закрепление знаний о ко-

лорите осени. 

Практическая часть. Показать 

прием «вливания одного цвета в 

другой». 

 

Знакомство со сред-

ствами выразитель-

ности. «Червячок в 

яблочке», «Кактус в 

горшке» 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Создание выразительного обра-

за посредством объема и цвета. 

Анализ свойств используемых в 

работе материалов и примене-

ние их в работах (раскатыва-

ние.) Практическая часть   

разглаживании поверхностей в 

создаваемых объектах. Практи-

ческие умения и навыки детей 

при создании заданного образа 

посредством пластилинографии. 

 

Плоскостное изоб-

ражение. «Рыбка». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Особенности построения ком-

позиции подводного ми-

ра.Практическая 

часть. Создание сюжета о под-

водном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершен-

ствовать технические и изобра-

зительные навыки и умения. 

 

«Натюрморт из чай-

ной посуды» 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Композиция и цвет в располо-

жении элементов на поверхно-

сти.Практическая 

часть. Соединение частей изде-

лия, путем сглаживания мест 

скрепления. 

 

Рельефное изобра-

жение. «Ферма». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

 Создание сюжета в полуобъе-

ме. 

Практическая часть. Создание 

композиции из отдельных дета-

лей, с использованием имею-

щихся навыков работы с пла-

стилином – раскатывание, 

сплющивание, сглаживание. 
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Аппликация «Ба-

бочки» .«Божьи ко-

ровки на ромашке. 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке 

.Практическая часть. Работа в 

технике мазок пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соедине-

ния.  Закрепление технического 

приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Со-

здание рельефа. 

 

Лепная картина. 

Формирование ком-

позиционных навы-

ков. «Цветы». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Формирова-

ние композиционных навыков. 

Практическ 

часть. Выполнение лепной кар-

тины, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают 

над поверхностью основы. Вы-

полнение тонких и удлиненных 

лепестков с использованием 

чесноковыжималки. 

 

«Ромашки» индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Трафаретные технологии пла-

стилиновой живописи. 

Практическая 

часть. Выполнение лепной кар-

тины с использованием трафа-

ретной технологии 

 

«Совушка – сова» индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Формирова-

ние композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание 

композиции из отдельных дета-

лей, используя имеющиеся уме-

ния и навыки работы с пласти-

лином – скатывание, расплю-

щивание. Деление целого на ча-

сти при помощи стеки. 

 

«Снегурочка в зим-

нем  лесу» 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Формирова-

ние композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание 

знакомого образа, с опорой на 

жизненный опыт детей. Реали-

зация выразительного, яркого 

образа 

 

Бумагопластика  

Вводное занятие 

«Технология изго-

товления поделок на 

основе использова-

ния мятой бумаги». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

История возникновения и раз-

вития бумагопластики, сведения 

о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с 

техникой создания работ с ис-

пользованием мятой бумаги. 
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Фрукты.  Способы декоративного 

оформления готовых работ. Ин-

структаж по правилам техники 

безопасности. 

 

«Фрукты», 

«Чудо – дерево» 

 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Последователь-

ность изготовления работы с 

использованием аппликации и 

кусочков мятой бумаги. 

 Практическая 

часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

 

 

«Птенчики». 

 

 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Последователь-

ность выполнение работы. Бла-

гоприятные цветовые сочета-

ния. Практическая 

часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

 

«Снегирь» индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Пространственные представле-

ния. Композиционные навыки. 

 Практическая 

часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 

 

«Новогодняя иг-

рушка. Символ го-

да». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

История возникновения симво-

лов. Последовательность вы-

полнение рабо-

ты. Практическая 

часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

 

«Открытка к Ново-

му году». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Композиционные навыки. За-

крепление умений и навыков 

работы с использованием мятой 

бумаги. Последовательность 

выполнение работы. Практиче-

ская часть. Выполнение работы 

с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 

 

«Праздничный са-

лют». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Последовательность выполне-

ние работы в составлении моза-

ичного панно.Практическая 

часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 
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3. Курс внеурочной деятельности «Путешествие по стране Этикета» 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван по-

мочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать 

путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в творческий про-

цесс учащихся, родителей, учителей, воспитателей ГПД. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нрав-

ственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Курс «Путешествие по стране Этикета» является неотъемлемой и необходимой частью 

целостного образовательного процесса, так как соответствует её стратегической цели: «Созда-

ние условий для достижения нового качества образования, всестороннего развития личности 

учащихся». 

Цель настоящей программы: 

освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

 

«Изготовление ку-

кол» 

Вводное занятие 

 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Игровые и обереговые куклы. 

Бабушкины уроки или как са-

мим сделать народную куклу. 

Правила техники безопасности. 

«Кукла на картон-

ной основе». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Традиционные виды апплика-

ции из пряжи. Технология со-

здания силуэтной куклы. Исто-

рия русского народного костю-

ма. Практическая 

часть. Создание картонного си-

луэта девочки и мальчика в рус-

ском народном костюме. Опле-

тение с использованием пряжи. 

Создание образа. Цветовое ре-

шение. 

 

«Теневой куколь-

ный театр». 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Особенности построения ком-

позиции. Практическая 

часть. Прикрепление элементов 

к основе. Создание композиции. 

 

Аппликация. Кук-

лы – актеры. Паль-

чиковые куклы. 

индивидуальная  

фронтальная  

коллективное творчество 

Разнообразие техники апплика-

ции, а также с различными ма-

териалами, используемыми в 

данном виде прикладного ис-

кусства. Технология создания 

кукол, которые одеваются на 

палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание 

героев сказки «Теремок». Цве-

товое решение. 

 

Итоговое занятие Выставка -ярмарка 
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Задачи: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаим-

ное доверие; 

 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к окружаю-

щему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ни-

ми отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявить войну своему невежеству. 

 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными знания-

ми в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теорети-

ческого характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы темы, 

либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны приобрести учащиеся, 

появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых игр по заданиям игровых карточек.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельно-

сти 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и прави-

лах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное от-

ношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения 

с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной просо-

циальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приоб-

ретенных знаний и начинает их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком.  

Для его достижения необходимо: 
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 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных со-

циальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в откры-

той общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие вос-

питательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Содержание программы «Путешествие по стране Этикета» 

1 класс 

 

Раздел 1. Этика общения (7 часов) 

Тема 1. Доброе слово, что ясный день.  

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные 

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и 

волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах туа-

лета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое прави-

ло этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие. 
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Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон 

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа 

с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете.  

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом. 

Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета.  

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.  

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения посло-

вицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.  

Создание живой картины.  

Тема 19. Любимый уголок родной природы.  

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». Ри-

сунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.  

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ ма-

мы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.  

Тема 24. Люби всё живое.  

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на лу-

жайке». Народные изречения о природе. 

 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 
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Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 

Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 31-32. Доброта что солнце.  

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

  

Общеинтеллектуальное направление 

1. Курс внеурочной деятельности «В стране Знаек» 

Отличительные особенности программы: 

      В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: рус-

ского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на раз-

витие логического мышления младших школьников. 

        В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, пре-

подносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше по-

нимают и запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть мате-

риала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгады-

вают, расшифровывают, составляют.  При этом идёт развитие основных интеллектуальных 

качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 

переносить.  А также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяет-

ся словарный запас.  Но в то же время систематическое выполнение данных заданий готовят 

учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах.         

 

                   Актуальность программы позволяет показать, как    увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение для формирования подлинных позна-

вательных интересов, развития интеллектуальных возможностей, обеспечение полноты и 

глубины знаний, развитие сообразительности, смекалки, побуждение к самообразованию, к 

эмпирической работе с информационно - справочной и научно – популярной литературой по 

предметам. 

Цели программы: создание условий для формирования интеллектуальной активности 

 Задачи программы:   

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать младших школьников работе с различными источниками информации 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных форм 

проведения занятий.  

     Основу программы составляют развивающие упражнения:       

 задания на развитие внимания;  

 задания на развитие памяти; 

 задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной координации 

умения копировать образец; 



 

197 

 

 задания на развитие  мышления; 

 задания на развитие речи, обогащение словарного запаса.     

   

Планируемые результаты освоения программы 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

      Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

Обучающиеся научатся  

 -  логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации;  

 -  сравнивать предметы, понятия; 

 -  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 -  обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 -  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 -  концентрировать, переключать своё внимание;  
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 -  копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный      образ; 

 - самостоятельно выполнять задания; 

 - осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;  

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей      

рассуждать; 

 - находить несколько способов решения задач;  

- работать в группе.  

Увеличится скорость и гибкость мышления, улучшится память.      

     Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся проводится 

диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по количеству 

правильно выполненных заданий. Идет сравнение показателей как индивидуальных, так и в 

целом классного коллектива.   

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатами занятий программы «В стране Знаек» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные результаты: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

 

            Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 
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 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

марафон. 

Содержание программы 

Название темы Кол-во часов 

Входной тест. «Самый внимательный, прилежный и старательный» 1 

Страна «Почитай - ка» 1 

Математический КВН 1 

Игра – викторина «Сказки А.С.Пушкина». 1 

Игры «Четыре стихии», «Срисуй по клеточкам», «Лабиринт» и т.д. 1 

Занимательная грамматика: «Лена, Наташа, Светлана и Алла -  с буквы 

заглавной я написала». 

1 

Буквенные головоломки. 1 

КВН «Времена года». 1 

Интеллектуальная игра «Обо всём на свете» 1 

Игра «Цветик – семицветик» 1 

Тест «Сравнение», «Алгоритм» 1 

Звуковые схемы слова. 1 

Причинно-следственные цепочки 1 

КВН «Мы друзья природы» 1 

«Найди отличия», «Чем похожи», «Распредели по группам». 1 

Анаграммы, шарады. 1 

«Рисуй, как я». 1 

Игра «что из чего получается» 1 

КВН «Пословицы и поговорки» 1 

Расшифруй сообщение. 1 

Симметрия. Симметричные фигуры. 1 

Игра «что из чего получается?» 1 

Тема и главная мысль текста. 2 

Необычные задачки. 1 
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Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером» 1 

Викторина «Что? Где? Когда?» 1 

Игра «Незнайкин бенефис»  1 

Игра «Художник» 1 

Тест «Отношения». 1 

Логические упражнения. Игра «Угадай предмет». 1 

Составление загадок, чайнвордов. 1 

Конкурс Эрудитов. 1 

Итоговый тест. 1 

 

 

2. Курс внеурочной деятельности «Планета Почемучек» 

          Программа курса «Планета Почемучек » разработана с целью расширения курса «Окру-

жающий мир»  ,предусмотренным федеральным компонентом государственного стандарта в 

области окружающего мира. Он вводит учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгадан-

ных тайн природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая 

естественным для данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и эмоцио-

нальную отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанно-

го, радость познания, счастье открытий. 

В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 

Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального, о человеке и его месте в природе. 

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эколо-

гической культуры, потребности участвовать в творческой деятельности, сохранять и укреплять 

своё здоровье. 

       К числу основных задач данного курса относятся  обогащение экологических предоставле-

ний младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование новыми яркими, запоминаю-

щимися примерами. Программа курса, охватывающая различные области знания, предоставляет 

для этого большие возможности. При этом полностью сохраняет свое значение воспитательная 

направленность проводимых занятий, связанная с развитием у детей основ экологической от-

ветственности. Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему при-

родному окружению и к планете в целом, — важнейшая задача этого курса. Тем самым предла-

гаемый учебный материал позволяет обеспечить новый, более высокий уровень экологической 

образованности и воспитанности учащихся. 

      К числу задач курса относятся также: 

      -   расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

      -   укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно-

научного цикла; 

      -   последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, 

энциклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

      В целом преподавание курса «Планета Почемучек» позволит создать более благоприятные 

условия для продолжения естественнонаучного образования в последующих классах. 
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      В содержании курса интегрированы знания из различных областей географии, геологии, 

биологии, экологии. При этом необычное, загадочное, удивительное дети находят как в далеких 

«путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. Привлечение доступных палеонто-

логических и исторических сведений позволяет совершать также и своего рода путешествия во 

времени: рисует картины жизни на Земле на разных этапах ее развития, дает возможность про-

следить многие драматические события, связанные с теми или иными научными открытиями, 

судьбами ученых. 

      Как уже отмечалось, организация работы с различного рода детской познавательной литера-

турой должна быть постоянно в центре внимания учителя. Не менее важно проведение на заня-

тиях практических работ, минимум которых обозначен в программе. Это рассматривание ока-

менелостей — остатков ископаемых организмов, работа с готовыми гербариями и коллекциями 

насекомых, рассматривание образцов минералов и горных пород, овощей, фруктов и их муля-

жей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав. Предусмот-

рена также работа с географическими картами. Это следует делать не только при знакомстве с 

историей географических открытий, но и при изучении других вопросов курса (история откры-

тия удивительных растений и животных, родина комнатных растений и экзотических фруктов, 

области распространения интересных насекомых, животный мир океанов и т. д.). Помимо име-

ющихся в школе настенных карт, целесообразно использовать географические атласы для 

младших школьников. 

      Занятия в классе следует по возможности дополнить экскурсиями. Это могут быть экскур-

сии в природу, в ботанический сад и зоопарк, в музеи — краеведческий, геологический, пале-

онтологический, зоологический. Поскольку условия для проведения таких экскурсий имеются 

далеко не везде, они не включены в основную сетку часов. Рекомендуется их проведение во 

внеурочное время по усмотрению учителя. 

  Это позволит освоить основы адекватного природопользования и поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет значительную роль в развитии и 

воспитании личности. 

            В результате освоения содержания курса «Планета Почемучек» у детей формируются 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, коммуникативные, лич-

ностные, познавательные и регулятивные. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Планета Почемучек» 

    Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований 

к результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных дости-

жениях выпускников.  

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской граждан-

ской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

причастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

•  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 
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•  расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

•  способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требу-

ющих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе 

и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

•  способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность,  

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей  мира приро-

ды,  социальной действительности  и  внутренней жизни человека; 

•умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

•освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в со-

обществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

•способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

•усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

•сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

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

•  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и соци-

ально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ста-

вить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенно-

сти  природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культу-

ры,  истории общества  в  контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, 

норм; 

•  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, 

в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре Рос-

сии; 

     Предмет «Планета Почемучек» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитыва-

ет нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны 

и планеты Земля. 

Уровни результатов освоения программы. 
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                     Первый уровень результатов освоения программы «Планета Почемучек»: уро-

вень представления (знакомства). Обучающийся, выведенный на этот уровень, способен узна-

вать объекты и процессы, если они представлены ему сами (в материальном виде) или даны их 

описание, изображение, характеристика. На этом уровне школьник обладает знанием- знаком-

ством и способен произвести опознание, различение и соотнесение. А также духовно-

нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие участия их в экскурси-

ях, экологических акциях, играх, выставках, конкурсах рисунков, поделках. 

                      Второй уровень результатов - уровень воспроизведения. Обучаемый может вос-

произвести (повторить) информацию, операции, решить типовые задачи, рассмотренные при 

обучении. Он обладает знанием-копией. Получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом.  

              Третий уровень результатов -- уровень умений и навыков. На этом уровне усвоения 

учащийся умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) кото-

рых изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. Здесь различают две 

разновидности усвоения - умение и навык. Это взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциаль-

ной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить, участвуя в экологических праздниках, в заочных путе-

шествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий. 

Содержание программы 1 год обучения 

1. Введение (1 ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

Тайны за горизонтом (4 ч) 

Какой остров самый большой в мире? Существует ли остров похожий на блюдце? 

Какая страна самая маленькая в мире? Как древние находили путь? 

Практические работы с картой. 

     2.   Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Существовали ли драконы на самом деле? Персонажи сказок? 

Почему люди не летают? 

Крокодилы. 

Какое животное первым появилось на суше? 

Как черепахи дышат под водой? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Когда были открыты драгоценные камни? 

Что такое песок? 

Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит? 

Как образуется золото? 

    4.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: поиск съедобных растений. 

Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево. 

Где растут орехи? (практическая работа через сравнение)  

Почему крапива жжется? 

Как растет банановое дерево? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 



 

204 

 

     5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Потомки волка. 

Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения. 

Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Чем 

питается бабочка? Бабочки-путешественники. 

Как пауки плетут свою паутину? 

Что происходит с пчелами зимой? 

Правда ли что у многоножки сто ног? 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Что находится на морском дне? Что можно найти на морском 

берегу? Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица? 

Каково происхождение золотой рыбки? Почему майские жуки забираются в землю? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

     8.  Растения-рекордсмены (1 ч). 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

 

Содержание программы 2 год обучения 

      1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Кто открыл Австралию? Существует ли жизнь в Антарктиде? 

Как образовались Гавайские острова? Где родина фигового дерева? 

Практические работы с картой. 

     2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Голубые лягушки. Когда появились первые рептилии? Какими были первые рыбы? 

Как улитка строит свой панцирь? Где живут «карманные динозавры?» 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, 

в палеонтологический или геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Разнообразие камней. Айсберг. Что такое коралловый остров? 

Где находится самая большая и самая глубокая пещера? Сады камней. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

     4. Загадки растений (5 ч). 

Растения -путешественники? (Что такое эвкалипт?) 

 Кактусы. Эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница европейская, 

ландыш, колокольчики и др. 

Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, тысячелистник, 

пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. Охрана 

лекарственных растений. 

Почему оливу называют деревом мира? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 
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     5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

 «Речные лошади» (бегемоты, среда их обитания.) Выхухоль. Красная книга Томской области. 

Разумные дельфины. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Обладают ли кузнечики слухом? Почему комар считается злейшим врагом человека? 

Муравьи и их квартиранты. Какие из бабочек имеют хвостики и крылышки? 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

      7.  Загадки под водой и под землей (5 ч). 

Что такое ракушка-прилипала? Как передвигается осьминог? Что такое насекомоядные 

растения? Что называют гейзерами? Почему вода в гейзерах горячая? Может ли вода течь в 

гору? Почему некоторые животные выглядят как растения? 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии, зоологический музей для знакомства с морской фауной. 

Животные-рекордсмены (1 ч). 

Интересные сведения о животных и их особенностях 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Содержание программы 3 год обучения 

     1.Тайны за горизонтом (4 ч). 

 Атлантида – сказка или реальность. Что такое водопад? Как образовалось Чёрное и Каспийское 

моря? Что такое семь чудес света? 

Практические работы с картой. 

    2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Что такое ледниковый период? Как нашли ископаемого мамонта? Что такое меловые 

отложения? Голубые киты - миф или реальность? Что такое сухопутный крокодил? 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, 

в палеонтологический или геологический музей. 

     3.  Тайны камней (4 ч). 

Дальмены – что это? Откуда взялись статуи на острове Пасха? Почему нефрит называют 

национальным камнем Китая? Откуда взялись алмазы? 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов 

     4.  Загадки растений (5 ч). 

Откуда взялись растения? Палеоботаника- что это? Сколько лет папоротнику?  

Что такое лишайники? (практическая работа) Есть ли у дерева сердце? Каким образом сок 

поднимается вверх по дереву? Растения-хищники. 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов 

и их муляжей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

     5.  Эти удивительные животные (3 ч). 

Что случилось с животными в ледниковый период? 

Родственники ли слоны и мамонты? Существуют ли белые слоны?  

Почему кенгуру встречается только в Австралии?  

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

     6.  Планета насекомых (4 ч). 

Как удается мухе ходить по потолку? 
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Что такое богомол? Какое насекомое живет дольше всех? Кто такие цикады? 

У какого насекомого уши расположены на ногах? Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Что такое мертвое море? Есть ли жизнь в мертвом море? Кто такие спелеологи? 

Кто живет в пещерах? Какое озеро самое пресное в мире? Сталактиты и сталагмиты. 

 Каменные грибы и каменный виноград. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

     8.  По следам снежного человек. (1 ч). 

Загадки, свидетельства, сомнения, предположения. 

Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год 

 

Содержание программы 4 год обучения 

      Введение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика 

научного поиска, радость путешествий и открытий. 

      1.  Тайны за горизонтом (4 ч). 

Географические открытия в древности. Путешествие Марко Поло. Открытие Америки. 

Экспедиции Д. Кука. Покорение Северного и Южного полюса. Открытия русских 

путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). 

Практические работы с картой. 

      2.  Жили-были динозавры... и не только они (5 ч). 

Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем 

море, выход организмов на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и 

звери прошлого. 

Практическая работа: рассматривание окаменелостей. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, 

в палеонтологический или геологический музей. 

      3.  Тайны камней (4 ч). 

Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его 

применение в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и 

жемчуга. Обыкновенное чудо — соль. 

Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная соль и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

      4.  Загадки растений (5 ч). 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии, сейшельской пальмы и 

др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и др. 

История возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные 

особенности и необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая 

каша», салат из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.). 

Практические работы: рассматривание растений в гербариях, рассматривание овощей, фруктов 

и их муляжей, приготовление салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в 

ботанический сад для ознакомления с экзотическими растениями. 

       5.  Утконос и компания (3 ч). 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. 

Тайна озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных 
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(«эхолокатор» летучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки 

и т. д.). 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в зоопарк, зоологический музей для ознакомления с 

экзотическими животными. 

      6.  Планета насекомых (4 ч). 

Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 

Дровосек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. 

Бабочки. Совка-агриппа — самая крупная бабочка. 

Охрана насекомых. 

Практические работы: рассматривание насекомых в коллекции. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в краеведческий или зоологический музей для 

ознакомления с энтомологическими коллекциями. 

     7.  Загадки под водой и под землей (6 ч). 

Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах 

океана. Загадочный мир пещер. 

Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в морской аквариум, дельфинарий, зоологический 

музей для знакомства с морской фауной. 

      8.  Что такое НЛО? (1 ч). 

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. 

      Заключение (1 ч) 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Формы диагностики 

 результаты олимпиад; 

 участие в научно-практических конференциях 

 

3.Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Цель обучения: являются развитие экономического образа мышления, воспитание ответствен-

ности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в обла-

сти экономики семьи. 

Задачи:  
Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, вос-

питание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе,  

Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных во-

просов в области экономики семьи.  

Основные содержательные линии курса:  

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и 

окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и 

проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текста-

ми, таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

 Планируемые результаты:  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления ин-

формации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.  

Регулятивные:  

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  
• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Социальное направление 

1. Курс внеурочной деятельности «Безопасность школьников» 

       В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности до-

рожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О граж-

данской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для учащихся 1—4 классов образовательных учреждений. 

          Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов Рос-

сийской Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда знаний, 

обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья условиях в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

         В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая непрерыв-

ность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, правильным действиям в 

опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит: 

 . привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

 .. формировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизне-

деятельности; 

 .. выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 
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 Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности базового курса, 

помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способно-

сти учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, 

включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логи-

ческих умений сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в повседнев-

ной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определенных по-

нятий основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать 

в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых 

проблем в сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам 

безопасности жизни поможет в формировании и развитии как логических, так и практических 

умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реа-

лизации воспитательного аспекта в процессе преподавания данного предмета. 

Таким образом, программа явится звеном, не только дополняющим определенные темы основ-

ного образовательного компонента «Окружающий мир», но и обеспечивающим получение глу-

боких, систематических знаний, умений и навыков по курсу «Безопасность школьников». 

      Учитывая изложенное, основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни 

в содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта 

школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

      Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи своего отно-

шения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра как реали-

зация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ).      Предлагаемое дополнение со-

держания ознакомления с окружающим миром ставит основной предмет «Окружающий мир» в 

особое положение по вкладу в развитие и воспитание младшего школьника и определяет его 

инвариантность в учебном плане четырехлетней начальной школы. Последовательность изуче-

ния тем дополнительного материала по курсу «Безопасность школьников» определяется содер-

жанием тем основного курса. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: 

уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. 

      Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на дороге, расположенной вблизи 

школы). 

          Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся началь-

ной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся 

опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

      Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окру-

жающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка уме-

ний и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Программа выполняет две основные функции.  

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, струк-

турирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 
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          Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих 

целей: 

 .. воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность обще-

ства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и обществен-

ной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества; 

 .. развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведе-

ние человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности веде-

ния здорового образа жизни; 

 .. освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 .. формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных со-

стояниях. 

. 

2.Планируемые результаты 

      Результаты по внеурочной деятельности «Безопасность школьников» направлены на фор-

мирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. Ожидаемый результат обучения по данной примерной 

программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техно-

генного характера. 

        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Программа предусматривает фор-

мирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для внеурочной деятельно-

сти «Безопасность школьников» на этапе основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделиро-

вания; 

 .. выделение характерных причинно-следственных связей; 

 .. творческое решение учебных и практических задач; 

 .. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различ-

ных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 .. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 .. самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 .. соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 .. использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-

щества и учебного коллектива. 

 

Содержание курса «Безопасность школьников» 

Содержание материала программы 1 КЛАСС 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, экологиче-

ская катастрофа, стихийное бедствие. 

      II. Основы здорового образа жизни 
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      2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепле-

ние его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение режима дня, профи-

лактика переутомления. 

      2.2. Основы личной гигиены 

      Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

      III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста 

      Ожоги. Как уберечься от ожогов. 

      3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

      Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      4.1. Безопасное поведение дома 

      Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их профилак-

тика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. 

      Электричество и газ как источники возможной опасности. 

      Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

      «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, 

на балконах и лестничных клетках. 

      4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила 

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

      4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. Пра-

вила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в 

случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя играть. 

      4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

      Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешехо-

дов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте. 

      4.5. Безопасное поведение на природе 

      Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. 

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

 основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые 

условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим 

телом; 

 основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожо-

га). Как уберечься от порезов и ожогов; 

 общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насе-

комых, кровотечениях; 

 источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

 наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехо-

да дороги при высадке из транспортного средства; 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

 правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

 влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий 

(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 
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 чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

  правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности; 

 опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

 

Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

      оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицин-

скую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

      безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

      выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, пере-

кресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

      правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную 

позу при аварийной ситуации в транспорте; 

      самостоятельно одеться по сезону; 

      самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

      правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

 

Содержание материала программы 2 КЛАСС 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхожде-

ния. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 

      1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».      

II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

      Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

      2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

      III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пля-

же. 

      3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах про-

живания, правила поведения 

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как 

вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила пове-

дения. 

      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. 

      3.3. Безопасное поведение на дорогах 
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      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности пассажира. 

Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движе-

нии по льду водоемов; 

 правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных ме-

стах; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

      возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирова-

ние, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

      ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными жи-

вотными и насекомыми; 

 от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желу-

док и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Из-

быточный вес; 

 травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

      какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного проис-

хождения. Наводнения, причины наводнений; 

  как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сиг-

налу «Внимание всем!». 

 

Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 правильно перейти водоем по льду; 

 правильно вести себя на пляже; ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

 правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от 

них; 

 распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

      оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 

обморожении; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!». 

 

Содержание материала программы 3 КЛАСС 

      I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      1.1. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

      Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

      Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние до-

роги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной доро-

ге. 

      1.2. Мы —пассажиры 

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное сред-

ство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

      1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

      Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 
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      1.4. Безопасное поведение дома 

      Лифт — наш домашний транспорт. 

      Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравле-

ний. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

      Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

      1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

      Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

      Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

   II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 

      Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веще-

ствами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом.    

  III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      3.1. Чрезвычайные ситуации 

      Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры сти-

хийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. 

Их последствия, мероприятия по защите. 

      Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

      3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания рече-

вой информации о чрезвычайных ситуациях. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

 виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния 

дороги; 

 правила движения пешеходов по загородной дороге; 

      обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из не-

го; 

 правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном 

транспорте; 

 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрически-

ми и газовыми приборами, печным отоплением; 

 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

 правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомы-

ми людьми; 

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

      о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

      — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

                 — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

 

Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигна-

лы, подаваемые водителями транспортных средств; 

      оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной 

путь; 

 правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

      двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 
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 правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в обще-

ственном транспорте; 

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

  соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электриче-

скими, газовыми приборами и печным отоплением; 

 оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

  действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

 

Содержание материала программы 4 КЛАСС 

       I. Основы здорового образа жизни 

      1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопас-

ность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. 

Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекци-

онных заболеваний. 

      1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

      Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и фи-

зическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

 II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская по-

мощь 

      Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и растяже-

ния связок. 

      Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

      Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инород-

ных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

      Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

      Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

      2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

      Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

      Правила обработки ран. Перевязка ран. 

      Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

      Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

      Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме ки-

стей рук, бедра, колена). 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

      3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 1—3 

классах) 

      Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная 

высота. 

      3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах) 

      Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, по-

даваемые водителями транспортных средств. 

      Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травма-

тизма. 

      Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

      Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании же-

лезнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

      3.3. Безопасное поведение на природе 

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по ком-

пасу, солнцу, часам и местным предметам. 

      Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 
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      Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

      3.4. Безопасное поведение на воде 

      Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Спо-

собы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 правила перехода дороги; 

 правила движения на велосипедах; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 

 основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

 как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 

водную преграду; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

 основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно вли-

яющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

 правильно переходить дорогу, перекресток; 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности.  

 Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. 

 Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

 вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и сса-

динах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

 оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 

(кистей рук, бедра, колена). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты внеурочной деятельности «Безопасность школьников» направлены на форми-

рование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно вос-

принимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

   Таким образом, в результате изучения учебного курса «Безопасность школьников» обучаю-

щийся должен: 

   Знать:  

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 

 элементарные правила поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на проезжей ча-

сти, в лесу, на водоёмах; 

 правила поведения в Интернете, социальных сетях; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности населения; 

   Уметь использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и повседнев-

ной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 пользования Интернетом; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 

 пользования бытовыми приборами; 

 соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

 соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения) за помощью в случае необходимости соответствующих служб экс-

тренной помощи. 

 

 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобре-

ла особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям В обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определен со-

временный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школь-

ников. 

Задачи: 

1.   Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2.  Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

3.  Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми раз-

ного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.  Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 

и внимательно слушать мнение собеседника. 

Планируемые результаты   

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

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

ков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих-

ся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в сотрудни-

честве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других лю-

дей; 

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

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-

та; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

• 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 си-

туации столкновения интересов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за дру-

гими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Быть доброжелательными. 

4. Соблюдать заповеди. 

5. Сострадать животным, не обижать их. 

6. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

7. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои кни-

ги и тетради. 

8.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 
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3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном 

в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая 

на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять обещания. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, да-

рить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

должны знать: 
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих нрав-

ственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

 

Содержание курса 

1-й класс (17 часов) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (4 часа) 
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Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе и столовой. Пра-

вила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (5 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. 

Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (3 часа) 

Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности (3 часа) 

Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (1 час)  

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (1 час) 

Как приветствовать людей и знакомиться с ними. 

2-й класс (17 часов) 

Раздел 1: Культура общения (4 часа) 

Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение 

в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (2 часа) 

Заповеди. Дал слово - держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (6 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». О доброте и бессердечии. Об уважитель-

ном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире муд-

рых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (5 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В 

мире мудрых мыслей.  

3-й класс (17 часов) 

Раздел 1: Культура общения (5 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуа-

ции. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (4 часа) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких ра-

достей. О хороших и дурных привычках.  

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) 

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Все-

гда ли богатство счастье? Спешите делать добро.  

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (4 часа) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

дается, как нам дается благодать. Диалоги о хороших манерах, добре и зле.  

4 -й класс (17 часов) 

Раздел 1: Культура общения (5 часов) 

Культура общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (4 часа) 

Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я ра-

ботаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой 

разум озари. И день, минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) 

Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово 

честь забыто. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бес-

ценный.  

Раздел 4: Искусство и нравственность (4 часа) 
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Нравственное содержание древних мифов, былин и сказок. Отрицательные герои в литератур-

ных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. «Вот 

человек. Что скажешь ты о нём?»  
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.1.Введение 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нрав-

ственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся. 

 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России отмечено: 

 образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственной консолидации россий-

ского общества; 

 наиболее системно, последовательно и глубоко духовно – нравственное развитие и вос-

питание личности происходит именно в сфере общего образования, где развитие и вос-

питание обеспечено всем укладом школьной жизни; 

 новая российская общеобразовательная школа должна стать важным фактором, обеспе-

чивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Учащийся начальной школы наиболее восприимчив к эмоционально – ценностному, ду-

ховно – нравственному развитию и гражданскому воспитанию и недостатки развития и воспи-

тания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей 

временной образовательной политики. Это важный компонент социального заказа для образо-

вания.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования:  

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, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться луч-

ше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове-

сти;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять 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 определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 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, сверстни-

ками, 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 представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним;  

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семья-

ми обучающихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: 

1. МДОУ № 214, 217, 283, 186, 200- проведение совместных методических семинаров, 

родительских собраний, мероприятий). 

2. КГПУ им. Астафьева (связь со студентами – практикантами, преподавателями, орга-

низация учебно-исследовательской деятельности), 

3.Родительское сообщество, в партнерстве с которым решаются вопросы условий обуче-

ния. 

4.Школы города (обмен опытом, заседания МО, олимпиады, совместное проведение 

праздников, мероприятий и т.д.) 

5.ДЮСШ №6, №10 (организация работы спортивных секций и проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий). 

6. Роев Ручей (участие в совместных праздниках, конкурсах, фестивалях и акциях). 

7. Музеи и выставочные залы Красноярска. 

            8. Библиотеки им. Н.А. Некрасова, им К.И. Чуковского, краевая библиотека им. М. 

Горького 

 

 2.3.2     Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  



 

224 

 

            Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-

дучи 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 определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

         Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
                Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние 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 актуализированы определённые идеалы, хранящи-

еся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу-

рах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

            Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обу-

чения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к опре-

делённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начи-

нается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процес-

са, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществ-

ляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

                       Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

                     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 явля-

ются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

             Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую 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 ос-

нове. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать 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 невоз-

можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрос-

лым.  

               Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-
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ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения согласуется 

с целями и задачами программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования.  

           Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное 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 осуществ-

ляется 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 вопроша-

ние общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения вос-

питательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспи-

тания и социализации обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную 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 ор-

ганизованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

                   Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учеб-

ников в их содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, от-

ражающие многонациональный характер российского народа.  

                      Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного про-

цесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё со-

держание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обуча-

ющегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимают-

ся барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и об-

ществом, школой и жизнью.  

                Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.   

             Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от-

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  

              Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

                      Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
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мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искус-

ства, 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 получа-

емые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению 

и моральному поступку.  

                          Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно проти-

водействует 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 приори-

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребён-

ка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через соб-

ственную 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 нрав-

ственное самосознание.  

 

                     Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка 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 дея-

тельности 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 ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоро-

вье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  

      Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, словесный, 

практический.  

Наглядный метод  используется во время:  

 экскурсий;  

 проведения нетрадиционных уроков ИЗО, музыки;  

 наблюдений;  

 просмотра видеофильмов;  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

 чтения литературных произведений;  

 бесед с учащимися;  

 диспутов;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 

игры-драматизации и др.);  

 разбора житейских ситуаций;  
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 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

Практический метод используется, когда необходимы  

 организация продуктивной деятельности (выставки, конкурсы, концерты);  

 проведение тематических классных часов;  

 организация работы по созданию исследовательских работ учащихся;  

 проведение экскурсий различной направленности;  

 организация вечеров с родителями, для родителей и сверстников;  

 проведение родительских собраний, занятий родительского всеобуча.  

 

2.3.3. Реализация целевых установок средствами используемых УМК  

 

Использование возможностей используемых УМК в образовательном процессе 

         Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуе-

мый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. Программа духовно-нравственного воспитания и развития младших школь-

ников средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».  Для формирования духовно-нравственного воспитания в  системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с представлениями ο доброте, милосердии, великоду-

шии, справедливости, гражданственности и патриотизме. В курсе «Окружающий мир» для 

формирования чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных традиций. 

В учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый   потенциал детских игр народов Рос-

сии.  Весь курс разделен на разделы, в каждом разделе есть темы, которые призваны формиро-

вать у учащихся представление о том, что человека окружает большой и разнообразный мир, а он 

— часть этого мира: «Мы и наш мир», формировать у учащихся  представление о средствах 

общения людей между собой и с окружающим миром, формировать у учащихся представление о 

понятии «культура» и её видах помогают темы: «Как мы общаемся с миром», «Люди – творцы 

культуры», Моя семья – часть моего народа», Весь раздел «Родная страна» направлен на форми-

рование патриотических чувств.  Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Мы и наш мир» В 3 

классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Наш дом и семья», «Хлебосольный 

дом» и др.). В 4 классе рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее Рос-

сии»   

  Курс «Технология», «ИЗО» учит прививать трудовые навыки, учить выполнять бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности   направлены на форми-

рование представления о взаимосвязи природы, человека и культуры; практическое использова-

ние правил существования в пространстве и мире; знакомство с культурно историческим насле-

дием деятельности человека. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, 

но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материаль-

ным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.В. Виноградовой, успешно про-

шел апробацию, функционируя в соответствии со стандартами второго поколения, рекомендован 

для массовой школы. Образовательные области «Естествознание» и «Обществознание» в данном 

УМК представлены интегрированным предметом «Окружающий мир». Изучение «Окружающий 

мир» авторов Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой формирует у детей навыки хозяйственно - 

бытового, технического, сельскохозяйственного труда, развивает культуру познания природы 



 

228 

 

общения и взаимоотношений. Анализируя содержание учебников «Окружающий мир» отчетливо 

прослеживается отражение воспитательной функции:   

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов при изучении темы «Дружбу водить – добрым быть» (Япония, Китай (восточные соседи 

России); Финляндия, Дания (западные соседи России).  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей через изучение тем: «Кто живет рядом с 

тобой», «Кто ты такой», «Что такое здоровье» и др. (1 класс. Тема «Мы – школьники», 2 класс. 

Учебные ситуации «Если у тебя плохое настроение», «Если ты чувствуешь усталость», «Трудная 

задача», «Если с тобой разговаривают невежливо», «Если хочется покапризничать», «Почемучка 

– это хорошо или плохо?»).  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде через изучение темы «Условия жизни на 

Земле»: выскажи предположение «Что в природе могло подсказать человеку идею создания 

разных предметов?» (самолет, подводная лодка, печь, ткацкий станок и др.); Темы «Раститель-

ный мир Земли»: выскажи предположение «Как и почему возникло земледелие?», «Как человек 

повлиял на расселение культурных растений?» и т.п.  

       Особого внимания в данном комплекте заслуживает работа с заданиями рубрики «картинная 

галерея», позволяющая учащимся увидеть целостную картину мира на основе изучения социаль-

ных процессов и восприятия произведений искусства, помогающая им проследить взаимодей-

ствие всех сфер жизни общества. Работа с такого рода заданиями предполагают создание учите-

лем ситуаций, в которых ученик сопереживает художественным образам. При этом используется 

совокупность эмоциональных, познавательных, волевых, социальных методов мотивации учеб-

ной деятельности, сочетание индивидуальных, фронтальных и групповых форм обучения, тра-

диционных и нетрадиционных методик (игровых, проектных) позволяющих дать возможность 

каждому ребенку проявить себя. 

Содержание учебного материала направлено на формирование базовых национальных цен-

ностей, воспитание благородного отношения к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям.  

Так, например, учебники  «Русский язык» и «Русский родной язык» несут особое 

отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурны-

ми и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отра-

жение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

 

        Важное место в образовательных программах   занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся: 

Используемый в школе учебно-методические комплексы позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материа-

ла позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению ново-

го. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познаватель-

ная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 

изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический матери-

ал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяю-

щие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической дея-

тельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 имеется два компьютерных класса 

 восемь кабинетов начальной школы оснащены компьютерами (100%), три – 

телевизорами с видео плеерами, все кабинеты – магнитолами, интерактивными досками, 

проекторами. 

  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СШ № 91 
Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 толерантный – уважающий других, непохожих на него; 

 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

 

 

 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде вариативного модуля, который содержит задачи, со-

ответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды дея-

тельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые ре-

зультаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля, обозначены ви-

ды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 
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Задачи:  

Формирование элементарных представлений:  

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-

та Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое госу-

дарство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, 

готовности служению 

Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям 

России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

 Значимые даты для России, края, города; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

 уроки исторической памяти 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе и 

мне», посвящённые Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Смотр песни и строя 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах патриотической и краеведческой 
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сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном 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.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, озна-

комление 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 лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий 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, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бе-

сед, 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 значени-

ем государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящён-

ных 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);  
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 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-

дении 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 вы-

пускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Формирование первоначальных представлений:  

 базовые национальные российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом 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 сверст-

никам 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 при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние 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 пере-

дач.  

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о стар-

ших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности 

и исполнительности; 

 формирование потребности 

 День Знаний; День пожилого человека; 

 День Учителя: День матери; 

 Месячник толерантности; 

 День посвящения в первоклассники,  

 благотворительные акции «Помоги пойти учиться», 

«Неделя добра» 

 деятельность клуба «Общение» 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
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самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, библиотечные 

уроки, беседы); 

 беседы с обучающимися, цикл часов по теме 

«Нравственное воспитание» «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, ученическое 

самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-правовой 

комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования конфликтов и Совете 

профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

 праздник «Золотая осень»; 

 День Учителя; 

  День Матери; 

 праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная се-

мья»); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

  на лучшую новогоднюю игрушку; 

  благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Неделя добра» - самый уютный 

класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты:  

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

          -  уважительное отношение к традиционным религиям;  

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации;  

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей;  

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим;  

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
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 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представите-

лей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экс-

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-

гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми-

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей-

ствия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обуче-

ние распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организован-

ной ситуации поступков, поведения разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опы-

та совместной деятельности;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, 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 откры-

тых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (закон-

ными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями).  

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Формирование первоначальных представлений: 

  нравственные основы учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении 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 учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей.  
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

 Праздник «Золотая осень»; 

 Операция «Уют», «Чистый класс»; 

 Дежурство по школе 

 День посвящения в первоклассники,  

 Субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

(«Дары осени», «Новогодний серпантин»); 

 Встречи с представителями разных профессий; 

 Экскурсии на предприятия города; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

 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 ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различ-

ными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  
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 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 сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных 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 (посред-

ством 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 различ-

ных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учрежде-

ний дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных 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 биографи-

ями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни.  

 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

 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. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и 

труду как источнику 

радости и творчества 

 тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, краевых конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 Акции «Кормушка», «Зеленый кошелек» 

 вовлечение учащихся в дополнительное образование, 
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людей; 

 воспитание 

экологической  

грамотности. 

внеурочную деятельность, ученическое самоуправление 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-

ской 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 вза-

имодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-

сий, 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, со-

здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-

лей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических ор-

ганизаций;  

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и рас-

тениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельно-

сти по месту жительства).  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Формирование представлений 

 душевная и физическая красота человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  
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 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 .  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыраже-

ние в творчестве и искусств 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

  «Прощай начальная школа!» 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в дополнительное образование, 

внеурочную деятельность, ученическое самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

 

Планируемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных 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.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

 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 
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профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения ва-

риативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательно-

го учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных 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; разу-

чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных кни-

гах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обуче-

ние различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-

зидательное от разрушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творче-

ства (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования);  

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по-

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образо-

вательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего, душевного состояния человека;  

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций.  

 

 

          Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обуча-

ющихся  
          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) рассматри-

вается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

                    Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и обра-
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зовательного 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, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

                 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих прин-

ципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности об-

разовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям);  

 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. 

  

              В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 классные родительские собрания проводятся ежемесячно. Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 
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различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

      В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному обра-

зовательному пространству используются следующие формы встреч с родителями: 

 встреча с администрацией, социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогами 

дополнительного образования, медицинским работниками, учителями-предметниками; 

семинар «Родительская компетентность» 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 Рабочие встречи активов родительской общественности с администрацией школы; 

 Заседания управляющего совета школы, организационно-правовой комиссии, учебной и 

финансовой комиссий, службы урегулирования конфликтов. 

      Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. Индивидуальные кон-

сультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Осо-

бенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство 

родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные консуль-

тации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд 

вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Инди-

видуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возмож-

ность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обста-

новке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

 - особенности здоровья ребенка; 

 - его увлечения, интересы; 

 - предпочтения в общении в семье; 

 - поведенческие реакции; 

 - особенности характера; 

 - мотивации учения; 

 - моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родите-

лями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 
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— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) 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, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младши-

ми детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



 

243 

 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

— 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 приш-

кольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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 отече-

ственной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: эксперт-

ные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
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оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п..), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обуча-

ющегося 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 защищён-

ной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде-

лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно ста-

новится (а не просто узнаёт 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 образова-

тельного 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 школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни.  

          Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной пол-

ноты.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным.  

                Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности воз-

растной категории 

Действия педагога 
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1 уровень 

(1 класс) 

         Приобрете-

ние школьником 

социальных зна-

ний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реаль-

ность 

 

 

 Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для са-

мого воспитанника в формировании его личности, 

включение его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение челове-

ком нового для него опыта поведения и деятельно-

сти) 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

базовым ценно-

стям общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу про-

цесс развития дет-

ского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное вза-

имодействие млад-

ших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип со-

хранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в само-

реализации, в обще-

ственном признании, 

в  желаниями прояв-

лении и реализации 

своих потенциаль-

ных возможностей, 

готовность приобре-

сти для этого новые 

необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школь-

ника реальной возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в дружествен-

ную среду. Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов са-

мовоспитания необходимо, прежде всего, сформиро-

вать у ребенка мотивацию к изменению себя и приоб-

ретение необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип со-

хранения целостности систем 

 

 

Этапы реализации Программы  

Этап Задачи этапа 

I этап 

(1 класс) 

Формирование умения у обучающихся выделять нравственное явление из других, 

определять его существенные признаки, принимать нравственную норму как необ-

ходимую. 

II этап 

(2 – 

3 класс) 

Обоснование необходимости следования нравственному правилу на основе расши-

рения круга этих правил и усложнения ситуаций. 

III этап 

(4 класс) 

Переход к самосознанию, самоизучению и самовоспитаниию. Создание представ-

лений о нравственных особенностях своей личности. 
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2.3.5.Система оценивания реализации Программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования 

(на уровне классного руководителя) 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников на выявление следующих параметров 

 

Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы. 

 

Класс 
Задачи Форма диагно-

стики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), ко-

торые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми, уровня эмоциональной удовлетворенности учащихся 

Тест направлен-

ности личности Б. 

Басса, методика 

«фейс-тест», тест 

«Самооценка» 

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, 

его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пре-

небрегаемые»), а также характер его отношения к школе.  

Анкета «Уровень 

притязаний», со-

циометрическая 

методика 

4 класс 

 изучения самооценки детей  младшего школьного возраста, уров-

ня мотивации  

Методика «Лесен-

ка», уровень мо-

тивации (по Лу-

скановой), уро-

вень тревожности 

Филипса. Социо-

метрия 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1 Введение 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

современную систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: 

не отказываясь от прежних достижений в этой области, возникла необходимость  внесения  

изменений в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией развития МБОУ СШ № 91 

центральное место в воспитательной системе занимает формирование у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая складывается из 

ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

2.4.2 Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих  сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоци-

ональному развитию ребенка, формированию у него экологической культуры и мышления,  до-

стижению  планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образова-

ния являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Пись-

мо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в школе № 91. 
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Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей сре-

ды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию экологически грамотных детей; 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Задачи программы: 

 формировать у обучающихся представление о природе как среде жизнедеятельности 

человека; 

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соот-

ветствии с общепринятыми нормами; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересо-

ванное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзны-

ми хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособно-

стью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,  невосприятие ребёнком дея-
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тельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуаль-

ной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, 

он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, а также работа по её реализации строится на основе научной обоснованности, последова-

тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспита-

телем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в окружающей его среде.  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность ОУ на ступени начального общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры,  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной,  

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- реализация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

и способствовует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

2.4.3.  Направления реализации программы 

1. Экологически безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура ОУ включает: 

А) Организация питания школьников. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Охват горячим питанием составляет 82% (начальная школа – 100%) 

Площадь школьной столовой рассчитана на 320 мест, что позволяет обеспечить однора-

зовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во время 

перемен, как обучающихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет. Посещающие 

группы продленного дня обеспечены двухразовым горячим питанием. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется в со-

ответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред-

него профессионального образования», утвержденных постановлением главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 

технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  
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Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, медицинским 

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда 

моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается про-

точной водой. 

 Б) Спортивные площадки и залы 

 В школе работают 1 спортивный зал,   

имеется:    

- беговая дорожка; 

-  футбольное поле; 

- спортивная площадка  

В) Медицинское обслуживание. 

В школе работает медицинский кабинет с процедурной комнатой. 

Направления деятельности: 

-организационное;  

-лечебно-профилактическое;  

-санитарно-эпидемическое; 

-санитарно-просветительское; 

-оздоровительное. 

 Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следующие 

мероприятия: 

Организационные мероприятия 

-  проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

-  подготовка медицинского кабинета; 

-  выписка лекарственных препаратов для комплектования аптечек;  

- проведение анализа состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

- контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения натуральных 

норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;  

- формирование специальных медицинских групп для занятия физической культурой; 

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых клас-

сов, а также диспансерной группы учащихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что 

позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив соот-

ветствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, 

отоларингологом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 
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Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Учащиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры.

 Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 

используют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с медицинским отво-

дом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против 

гепатита В.  

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучащихся начальных классов.    

Проводится обследование учащихся начальной школы на гельминты и проводится де-

гельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за вы-

явленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой 

пищи.  

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, нахо-

дившихся в контакте с инфекционным больным. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно классными руководителями совместно с медицинским персоналом проводятся 

лекции и беседы для школьников по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;   

«Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помеще-

ний; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекци-

онных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного про-

цесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Оздоровительные мероприятия 

санация хронических очагов инфекций лор-органов; 

профилактика и лечение ОРЗ, ОРВИ; 

адаптация при синдроме вегетативной дистании; 

комплекс упражнений при плоскостопии. 
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Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия: 

Имеются медсестра, врач-педиатр, работающие по договору. 

Имеется медицинский кабинет, оснащённый необходимым оборудованием.  

II.  Для формирования экологической культуры в школе имеется: 

- оснащённый необходимым оборудованием кабинет биологии, 

- пришкольный участок; 

- во всех кабинетах начальных классов имеются уголки природы, «зелёные» уголки. 

Эффективное функционирование созданной экологически безопасной здоровьсберегаю-

щей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

2 психолога,  

социальный педагог,  

учителя физической культуры  

Врач-педиатр, медицинская сестра  

 

2.4.4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы. 

Учебный план в 1- 4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не пре-

вышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и соответ-

ствует требованиям СанПиНов.  

 В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных каби-

нетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требо-

ваний.  В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система 

работы с журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников; нали-

чие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопас-

ности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

При составлении расписания уроков учитывается уровень сложности предметов. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.  

В 1 классе после 2 урока проводится динамическая пауза. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зре-

ния и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигатель-

ных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-
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80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки 

плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологиче-

ски оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным меха-

низмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых матери-

альных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

 

Использование возможностей УМК «Школа России», «Школа XXI века» 

  в образовательном процессе. 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России», 

«Школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в си-

стеме учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-

ние предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-

тешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Поче-

му нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать пра-

вила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасно-

сти?». 

  Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, ил-

люстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами теле-

фонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработ-

ке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре-

жима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубри-

ки «Наши проекты», представленной в учебниках 1- 4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной дея-

тельности в учебниках технологии, иностранных языков.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует орга-

низации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

   2.4.5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы школы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-

растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю; 

 организацию занятий в специальной медицинской группе; 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленно-

сти: функционирование объединений «Азбука здоровья», «Подвижные игры»; 

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для уча-

щихся 1-4 классов; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

  «Дни здоровья»; 

 «Весёлые старты»;  

 соревнования по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу; 

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

 

2.4.6.  Реализация дополнительных образовательных программ включает внедрение в 

систему работы школы деятельность, направленную на формирование экологической грамот-

ности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве от-

дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс: 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

  факультативные занятия; 

  проведение классных часов; 

  занятия в кружках; 

  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

Для формирования экологической культуры младших школьников и их родителей в шко-

ле осуществляются различные акции ,которые не только предоставляют знания об окружающей 
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среде и экологических проблемах, а способствует развитию у детей умения принимать осо-

знанные действия в правильном отношении к окружающей среде. 

Основная цель программы: создание условий для развития у детей чувства сопричастно-

сти решении экологических проблем через непосредственное включение их в учебно-

познавательный процесс.  

Задачи 1-го года обучения:  

Пробудить и развить чувство ребенка; 

Знакомить с окружающим миром через чувственное эмоциональное восприятие; 

Освоение элементарных практических навыков и правил поведения во время прогулок и 

экскурсий на природу. 

Задачи 2-го года обучения:  

Создание образовательной среды, позволяющей детям освоить информацию по краеведе-

нию, экологии, наукам о Земле; 

Овладение простыми приемами художественного творчества; 

Приобретение навыков межличностного общения;  

Изучение приёмов взаимосвязи растений и животных, способов приспособления живых 

организмов; изучение влияния неживой природы на живой организм. 

Задачи 3-го года обучения:  

Развитие представлений о природных сообществах как совокупности совместно обитаю-

щих, находящихся в тесной взаимосвязи организмов: 

Знакомство с экологическими законами, как основами о природном равновесии и роли 

человека в его сохранении. 

Задачи 4-го года обучения:  

Углубление и расширение экологических знаний; 

Формирование восприятия мира как единого целого, как системы, в которой взаимодей-

ствуют все объекты; 

Понимание роли человека как главной образующей силы; 

Обучение способам выражения своего отношения к природе через изобразительную 

практическую деятельность. 

2.4.7. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по формированию экологической культуры и здорового образа жизни. 

Работа МБОУ СШ № 91 по реализации программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направле-

нию, в том числе по: 

• формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; 

• физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактив-

ных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап - реализация выше обозначенных направлений. 
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2.4.8. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к сов-

местной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); 

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 

2.4.9. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 

Мероприятия 
Целевая 

группа 
Ответственные 

1 Внедрение дополнительных образовательных программ 

экологической и физкультурно-оздоровительной направ-

ленности 

 Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели 

2 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

окружающей среды,  укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек:  

 Классные ру-

ководители 

 Познавательная беседа-практикум «Если хочешь быть здо-

ров» 

1 класс  

 Конкурс рисунков «Гигиена и ее значение» 

Звери и птицы зимой. 

1 класс  

 Классный час «Правила гигиены» 2 класс  

 Игра-соревнование «Взятие снежной крепости» 2 класс  

 Беседа «Секреты здоровья» 

«Зеленая аптека» 

2 класс 

 

 

 КВН «Мы и наше здоровье» 3 класс  

 Беседа «Кожа человека и ее здоровье» 

«Растения под нашей защитой» 

3 класс  

 Спортивный праздник, посвященный дню защитника Оте-

чества 

3 класс  

 Классный час «Вред курения» 3 класс  

 Веселые соревнования «Курс начинающего туриста» 4 класс  
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 Конкурс плакатов «НЕТ - вредным привычкам» 4 класс  

 Познавательная беседа «Как сохранить свое здоровье» 

«О культуре поведения в природе» 

4 класс  

3 Дни здоровья; конкурсы, праздники и другие активные ме-

роприятия, направленные на пропаганду  формирование 

экологической культуры и здорового образа жизни 

Ежемесячно  Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

педагог- орга-

низатор 

4  Реализация программ :«Подвижные игры», « Азбука Здо-

ровья» 

1-4 классы Педагоги  

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-

ми (законными представителями), направлена на повышение квалификации работников 

школы, повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования экологической культуры включает: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Лекции, семинары, круглые столы, родительские со-

брания:   

Режим дня – основа сохранения и укрепления здоро-

вья. 

Основные факторы, способствующие укреплению и 

сохранению здоровья первоклассников. 

Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий по 

классам. 

Жалеть надо уметь 

 

Как учить детей беречь здоровье. 

Детская агрессия 

Дети и телевидение 

Типологии родительских отношений. Различные типы 

воспитания детей. 

Экология и мы 

 

Как сформировать у ребенка стремление к здоровому 

образу жизни. 

Характер моего ребенка. Психологические особенно-

сти младшего школьника. 

Дети и компьютер. 

Тайны бионики 

 

Как сберечь здоровье ребенка. 

Роль самооценки в формировании личности. 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководите-

ли,  психолог. 
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Кризисы взросления младшего школьника. 

Детская агрессивность и ее причины.  

Как воспитать экологически грамотного человека? 

4 класс 

2.  Приобретение для педагогов, специалистов и родите-

лей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы 

В течение  

года 

Администрация школы 

 

3.  Привлечение педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

В течение  

года 

Администрация школы, 

классные руководите-

ли. 

 

 Оценка эффективности реализации программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости её коррекции проводятся систематические наблюдения, предусматривающие выявле-

ние: 

• динамики сезонных заболеваний; 

• динамики школьного травматизма; 

• динамики утомляемости учащихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде. 

Показатели эффективности реализации программы: 

- сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повы-

шающих успешность обучения и воспитания; 

- стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома; 

- снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений; 

- повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения; 

- овладение обучающимися умениями: 

следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, безопас-

ного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культу-

ры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Эффективность деятельности школы в части формирования здорового и безопасного об-

раза жизни, экологической культуры обучающихся оценивается с помощью системы диагно-

стических исследований. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

деятельности по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни могут выступать следующие: 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Показатель  4. Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся. 

Для оценки показателей могут быть использованы различные методики (таблица). 

 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся 

 

Показатель 1. Особенности развития личностной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Сформированность здорового образа жизни 

(методика Кучмы В.Р.). Мониторинг факторов 

риска неинфекционных и школьно обуслов-

ленных заболеваний); 

- распространённость основных факто-

ров риска нарушений здоровья школьников; 

- информированность школьников о 

факторах риска; 

- сформированность у школьников уста-

новок на здоровый образ жизни 

- Снижение распространенности основных 

факторов риска отклонений в состоянии здоро-

вья обучающихся; 

- увеличение степени информированности 

школьников в отношении факторов риска для 

здоровья; 

- увеличение степени сформированности 

установок на здоровый образ жизни. 

Отношение к здоровью и здоровому образу 

жизни (методика С. Дерябо и В. Ясвина) Ме-

тодика измерения отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Увеличение доли обучающихся с высоким ин-

дексом отношения к здоровью. 

Мотивация к занятиям физической культурой 

(методика Безруких М.М.). 

- Увеличение доли обучающихся с высо-

ким уровнем мотивации к занятиям по физиче-

ской культуре; 

- увеличение охвата учащихся дополни-

тельными занятиями физической культурой и 

спортом. 

Методика оценки уровня знаний в отошении 

ВИЧ-инфекции и наркопатологии. 

- уровень информированности (знаний) в отно-

шении ВИЧ-инфекции и наркопатологии 

Показатель 2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

- Диагностика эмоционального состоя-

ния по Лутошкину А.Н. 

- психо-эмоциональное состояние по 

уровню выраженности школьного стресса 

(тест Филлипса, и уровню тревожности по 

шкале самооценки Спилбергера) 

Увеличение доли обучающихся, у которых реги-

стрируются благоприятные изменения в показа-

телях тревожности, эмоционального стресса, в 

динамике 1 - 3 лет (в % от общего числа обсле-

дованных школьников). 
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Показатель 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости ро-

дителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Индикаторы и инструменты оценки Критерии эффективности 

Особенности детско-родительских отношений 

при воспитании культуры здорового и без-

опасного образа жизни (Габер И.В.), методика 

оценки отношения к правилам воспитания в 

семье (Безруких М.М.). Режим дня школьни-

ка. 

- Увеличение доли родителей, придержи-

вающихся правил воспитания личности, устой-

чивой к потреблению ПАВ, приверженной пра-

вилам здорового образа жизни; 

- увеличение доли родителей, придержи-

вающихся требований к режиму дня школьни-

ков. 

Включённость родителей (законных предста-

вителей) в образовательный процесс здоро-

вьесберегающей направленности 

- Увеличение доли мероприятий плана вос-

питательной работы в школе, затрагивающих те 

или иные аспекты здоровья, предусматриваю-

щих активное участие родителей; 

- увеличение доли родителей, принимав-

ших участие в здоровьесберегающих мероприя-

тиях школы; 

- увеличение доли родителей, принимав-

ших участие в семейных конкурсах здоровьесбе-

регающей направленности на уровне школы, му-

ниципалитета, региона, федерации. 

Удовлетворённость участников образователь-

ного процесса школьной жизнью, здоро-

вьесберегающей деятельностью школы: - ме-

тодика изучения удовлетворённости  УОП 

школьной жизнью; - методика изучения удо-

влетворённости родителей учебно-

воспитательной деятельностью школы. 

- перераспределение педагогов по степени удо-

влетворённости школьной жизнью и здоро-

вьесберегающей деятельностью школы: увели-

чение доли педагогов с высоким уровнем удо-

влетворённости и  уменьшение - с низким уров-

нем; - перераспределение родителей по степени 

удовлетворенности школьной жизнью и здоро-

вьесберегающей деятельностью школы. 

Реализация принципа общественного само-

управления в деятельности ОУ по оздоровле-

нию и пропаганде ЗОЖ 

Участие родителей в мероприятиях по экологи-

ческой культуре и здоровью 

 

Критериями эффективности реализации деятельности по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни является динамика показателя или 

его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся может иметь следующие характеристики: 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, социаль-

ной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся - увеличение значений вы-

деленных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа исследования (ис-

ходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпре-

тационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско- родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться од-

ной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся 

 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья.  

Мониторинг физических достижений. 

По плану поли-

клиники 

март 

В теч. года  

В теч. года 

узкие специалисты, врачи 

детской поликлиники меди-

цинский работник школы 

учителя физической культу-

ры. 

2. Организация деятельности психологиче-

ской службы школы: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учи-

телей, учащихся, родителей по организа-

ции ЗОЖ; 

- коррекционно - развивающая работа 

с учащимися, требующими особого внима-

ния. 

В теч. года 

По отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3. Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года Педагог-психолог  

учитель-логопед 

4. Проверка уровня компетенций обучаю-

щихся в области здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе уроч-

ной и внеуроч-

ной работы, 

учителя, классные руководи-

тели, педагоги доп. образо-

вания 
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5. Педагогическое наблюдение, анкетирова-

ние, опрос, тестирование. 

В теч. года анке-

тирование детей 

и родителей 

учителя, классные руководи-

тели, педагоги доп. образо-

вания 

6. Диагностика, регулирование и коррекция В теч. года Педагог-психолог 

7. Совершенствование материально - техни-

ческой базы Школы. 

 Администрация Школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо-

ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

2.5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы рассматривается как органическая часть 

основной образовательной программы начального общего образования учреждения. Она соот-

ветствует Федеральным государственным стандартам начального общего образования и  

направлена на обеспечение равных возможностей в получении качественного начального обра-

зования наиболее незащищенной в педагогическом отношении группы детей – детей риска 

школьной дезадаптации. 

Дети риска школьной дезадаптации – это дети, которые не имеют медицинских противо-

показаний к обучению в школе по общеобразовательной программе и установленным для каж-

дого звена школы срокам обучения, но которых отмечает повышенный риск развития адапта-

ционных нарушений в условиях нормативного учебного процесса. Типическими особенностями 

этой группы детей на этапе поступления в школу является ослабленное здоровье, недостаточ-

ный для начала школьного обучения уровень развития школьно-значимых психических и пси-

хофизиологических функций, личной и социальной зрелости. В процессе обучения этих детей 

характеризует низкий уровень работоспособности, повышенная утомляемость, быстрая исто-

щаемость учебной деятельности. В случае, когда условия новой школьной жизни детей выстра-

иваются без учета этих особенностей, игнорируются семьей, на их фоне неизбежно формиру-

ются состояния риска адаптационных нарушений, а в последующем и школьная дезадаптация. 

Состояния риска адаптационных нарушений (в зависимости от уровня индивидуальной 

организации ребенка) условно можно разделить на основные группы: 

1. Состояния риска академической неуспешности. Возникают при несоответствии 

дидактических требований, предъявляемых к ребенку, уровню зрелости его психофизиологиче-

ских, общедеятельностных и интеллектуально-перцептивных функций, обеспечивающих про-

цесс учения. 

2. Состояния социального риска. Возникают в случае, когда ребенка не устраивает 

его положение в школьной среде или нагрузки, которые он испытывает, оказываются для него 

сверхвысокими. Формы реагирования на такую ситуацию носят сначала характер защиты 

(утрата учебной мотивации, поиск и утверждение себя в различной замещающей учение дея-

тельности), а затем и протеста (активного или пассивного). 

3. Состояния риска по здоровью. Возникают как следствие физиологического от-

клика организма на преобладание в начавшейся школьной жизни ребенка отрицательно окра-

шенных эмоциональных состояний. А также когда дети, ответственные, внешне или внутренне 

высоко мотивированные к учению, не могут позволить себе защититься от чрезмерной для них 

нагрузки на поведенческом уровне. Они принимают ее, работая в режиме сверхнапряжения. 

Однако расплата за такую работу неизбежно рано или поздно наступает в виде «срыва», «сбоя» 

на уровне одной или нескольких слабых систем организма. Также в эту группу входят дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

4. Состояния комплексного риска. Характеризует риск адаптационных нарушений 

сразу по двум или трем перечисленным выше направлениям. 

Программа коррекционной работы  предусматривает  как вариативные формы получения 

образования (обучение детей на дому), так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивиду-

альной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  
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Программа коррекционно-развивающей работы по своему характеру является надпред-

метной и направлена на создание в начальной школе адаптивной педагогической среды для де-

тей риска школьной дезадаптации. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1598 об утверждении Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

 

 Цель программы: реализация системы условий и технологий, предусматривающих 

своевременную профилактику, диагностику и коррекцию педагогическими средствами ситуа-

ций и состояний риска адаптационных нарушений, возникающих у детей в процессе обучения в 

школе. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения ряда взаимосвязанных 

задач. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление и установление характера имеющихся в индивидуальном 

развитии ребенка предпосылок риска адаптационных нарушений, уровня его готовности к обу-

чению в школе, освоению социальной роли ученика. 

— Создание педагогической среды, отвечающей образовательным потребностям уча-

щихся с различными предпосылками риска адаптационных нарушений и направленной на си-

стемную профилактику состояний риска в их развитии (риска по здоровью, академического, 

социального или комплексного риска) с привлечением всех субъектов образования. 

— Обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития 

детей риска адаптационных нарушений организационно-педагогических условий (индивиду-

альные учебные планы и занятия по необходимости), необходимых для качественного освоения 

ими содержания основной образовательной программы. 

— Обеспечение непрерывности процесса сопровождения детей риска адаптационных 

нарушений, а также их родителей (законных представителей) педагогами и администрацией 
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школы, представителями специальных служб по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее соответстви-

ем основополагающим принципам  коррекционно-развивающего образования. 

Принцип нормативности образования и открытости образовательных перспектив для 

детей риска школьной дезадаптации подчеркивает обязательность обеспечения в образова-

тельном процессе позиции «на равных» со сверстниками, не допускает снижения по отноше-

нию к этим детям образовательной планки, обусловленной стандартами образования, предпола-

гает возможность свободного перехода на иные образовательные уровни рамках основного об-

щего образования, равные со сверстниками перспективы в получении профессионального, 

среднего и высшего образования в соответствии со способностями. 

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности ребенка обращает вни-

мание на важность выстраивания с учетом типических особенностей детей риска адаптацион-

ных нарушений условий их жизни в ситуации школьного обучения (организационно-

педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических, психогигиенических, ди-

дактических) как решающих факторов влияния на развитие и здоровье, профилактику и кор-

рекцию имеющихся неблагополучий. 

Принцип равноправного партнерства с семьей подчеркивает важность позиции непо-

средственной, личной причастности к проблемам ребенка со стороны школы и педагогов и ак-

тивной заинтересованности в разрешении этих проблем, равной с родителями ответственности 

за судьбу растущего человека; акцентирует внимание на необходимости культивирования рав-

ноправных отношений с семьей в воспитательной деятельности (взамен позиции «сверху – 

вниз»); предполагает активное включение родителей как полномочных субъектов этой деятель-

ности в коррекционную работу. 

Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитании детей риска школьной дез-

адаптации утверждает признание уникальности, неповторимости, самоценности каждого ре-

бенка; диктует необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития школь-

ника с опорой на его сильные стороны, природные склонности, способности и дарования; под-

черкивает важность специальной педагогической по выявлению способностей каждого и созда-

нию условий для реализации этих способностей в условиях школьного обучения. 

Принцип приоритетного внимания к отношениям ребенка в ситуации учения фокусирует 

внимание на необходимости специальной педагогической аранжировки отношений, которые 

складываются у ребенка на основе учебной деятельности в школе и дома, как к главному объ-

екту педагогической работы (отношений со значимыми взрослыми – учителями, воспитателя-

ми, родителями, отношений с одноклассниками, отношение к себе как к субъекту деятельно-

сти). 

Принцип победности учения в условиях преодоления посильных трудностей диктует 

необходимость индивидуализации и дифференциации педагогических методов, приемов и 

средств, исходя из индивидуального темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего 

типа восприятия учебной информации; необходимость психологической комфортности ребенка 

в ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от достигаемых результатов с од-

новременным упражнением в преодолении посильных трудностей, культивированием волевых 

усилий. 

Принцип педагогического оптимизма утверждает важность высокого уровня ожиданий 

по отношению к ребенку, веры в его силы и возможности, акцентирует решающую роль благо-
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приятных педагогических условий для стимулирования и активизации внутренних компенса-

торных механизмов психической деятельности, гармонизации развития. 

Принцип интегративного характера образовательного процесса закрепляет необходи-

мость органического соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных стра-

тегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-

развивающими и социально-педагогическими. 

2.5.2.Требования  к результатам освоения детьми основной образовательной  

программы. 

Требования к результатам освоения детьми группы риска основной образовательной 

программы определяются общими положениями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. В частности, стандарт устанавливает сле-

дующие требования к результатам обучающихся: 

1. Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловых установок 

обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества. 

2. Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

3. Предметным, включающим опыт получения нового знания, его преобразования, 

применения, а также систему основополагающих элементов научного знания. 

2.5.3. Этапы реализации программы. 

Эффективность программы обеспечивается поэтапным способом ее реализации. 

I. Подготовительный этап предполагает: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения у всех участников образовательного 

процесса, всех школьных педагогов и специалистов, а также вспомогательного персонала шко-

лы. Все поступившие в школу дети – разные. Каждый из них самоценен и должен быть дорог 

для школы, какие бы особенности ребенка ни характеризовали.  

2. Формирование готовности педагогов иначе, чем прежде, смотреть на результаты своей 

образовательной деятельности. Помимо традиционных критериев оценки результатов педаго-

гической деятельности оцениваются – динамика здоровья детей в условиях школьного обуче-

ния (совместно с медицинским персоналом) и успешность их социализации. 

II. Организационно-аналитический этап включает в себя разнообразные виды дея-

тельности субъектов образования, принимающих участие в реализации программы. Это: анализ 

степени готовности школы в целом, педагогов и родителей к реализации Программы коррекци-

онно-развивающего обучения; определение с учетом этой готовности оптимальных для данного 

этапа организационно-педагогических форм коррекционно-развивающего обучения. 

III. Диагностический этап предполагает собой сбор информации об образовательных 

проблемах детей риска адаптационных нарушений. Знакомство с входящей документацией, по-

лученными в процессе изучения детей данными (данные о состоянии здоровья, динамике пси-

хологического и социального развития, о степени готовности к школе, об адаптации ребенка к 

систематическому школьному обучению) с целью определения целесообразных организацион-

но-педагогических форм коррекционно-развивающего обучения, направлений и методов. Так-

же, анализ социально-педагогической ситуации развития, тех условий, в которых пребывает 
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конкретный ребенок в процессе его обучения и воспитания в образовательном учреждении и 

семье. 

IV. Этап коррекционно-развивающей работы предусматривает комплекс педагогиче-

ских мероприятий, ориентированных на планомерное устранение у поступивших в школу и 

обучающихся в ней детей имеющихся предпосылок или признаков адаптационных нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа может осуществляться как педагогом общего образования 

самостоятельно, так и при активном участии педагога-психолога, социального педагога и дру-

гих участников образовательного процесса. В случае необходимости, возможно и медицинское 

сопровождение детей риска школьной дезадаптации в образовательном процессе. 

V. Этап оценки результатов реализации программы ориентирован на всесторонний 

анализ проведенной образовательным учреждением комплексной работы по подготовке и внед-

рению Программы коррекционно-развивающей работы. Итоговыми критериями эффективности 

ее реализации является успешность учения включенных в эту программу детей по показателям:  

 динамика здоровья;  

 успешность социализации;  

 уровень сформированности универсальных учебных действий, соответствующий 

определенной ступени обучения; 

 овладение предусмотренными учебной программой знаниями, умениями и навы-

ками. 

2.5.4. Формы реализации программы. 

Формы реализации программы коррекционно-развивающей работы вариативны, в зави-

симости от характера и глубины индивидуальных проблем детей, их дефицитов в развитии. 

Они определяются применительно к каждому ребенку, исходя из степени готовности его к 

школьному обучению или глубины обнаруженных в процессе обучения предпосылок, призна-

ков адаптационных нарушений. 

 Для детей, обучающихся в общем потоке, можно выделить две основные группы 

по признаку включения коррекционной помощи ребенку: 

1. Коррекционная помощь включена непосредственно в структуру урочных 

учебных занятий. По необходимости – это коррекционные уроки по учебным предметам в 

рамках межклассной или внутриклассной дифференциации учащихся в соответствии с уровнем 

реальной школьной успешностью, этапных целей и требований, объема и уровня сложности 

учебных заданий. Использование различных видов и форм стимулирующей, направляющей, 

организующей и обучающей помощи и др. 

Также во время учебных занятий возможны индивидуальные или групповые коррекци-

онные занятия по отдельным учебным предметам с педагогом-психологом, который в целях 

коррекционной работы использует тот же учебный материал, что и основной учитель. 

2.  Коррекционная помощь включена в режим внеурочной деятельности. Это 

групповые или индивидуальные занятия с учителем или педагогом-психологом, направленные 

на коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих учебную деятельность. 

Так же возможно включение школьников, требующих особое внимание во внеурочную 

школьную деятельность (кружки, студии…), предусматривающих развитие дефицитных функ-

ций детей, укрепление их здоровья неспецифическими методами. 

Принципиально важно, чтобы совокупная учебная нагрузка школьника, включенного в 

Программу коррекционно-развивающего обучения, не выходила за рамки санитарно-

гигиенических норм, определенных для детей соответствующего возраста. 
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Согласно Закону об Образовании в Российской Федерации обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ см. ниже) в школе, не справляющиеся с основной про-

граммой, а так же по запросу родителей могут обучаться по адаптированной образовательной 

программе (АОП), рекомендованной ПМПК. Причем, обучающийся с ОВЗ – это физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК (Районной, Городской или Краевой ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Формы реализации программы коррекционно-развивающего образования, предусматри-

вая активное взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности, причастных к ре-

шению проблем детей риска школьной дезадаптации, включают в себя также различные формы 

работы с их родителями, направленные на формирование их общепедагогической и коррекци-

онно-развивающей компетентности. Они включают в себя: 

 родительские собрания, 

 лектории для родителей, 

 индивидуальные консультации педагогов, педагога-психолога, социального педа-

гога, врача, представителей администрации и др. по запросу. 

 

Психолого -медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- методических, матери-

ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации», ст. 42, 79). 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья включает: 

• психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей; подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях школы; 

• мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприя-

тий; 

• коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую 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 обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

• консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную деятель-

ность по вопросам образовательного процесса для данной категории детей со всеми участника-

ми образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недо-

статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическим коллективом. 
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В МБОУ СШ №91 созданы специальные условия для получения образования, успешного 

воспитания и развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Создана «без-

барьерная» образовательная среда, ориентированная на принципы принятия и взаимопомощи, 

благоприятного психологического климата для детей с ОВЗ, детей- инвалидов. Безбарьерная 

образовательная среда позволяет детям с ОВЗ, детям-инвалидам реализовать в полной мере 

свои образовательные потребности. Используются специальные образовательные программы и 

методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, облегчающих 

освоение образовательной программы. Проводятся групповые и индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для детей с ОВЗ разрабатывается индивидуальный адаптированный маршрут развития ре-

бенка, вариативность и гибкость образовательно-воспитательных методик, форм и средств. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по со-

стоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по образователь-

ным программам начального общего образования организуется на дому. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организа-

ций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

2.5.5.  Содержание основных разделов коррекционно-развивающей работы  

в школе. 

Программа коррекционно-развивающего обучения содержит ряд разделов, предусматри-

вающих реализацию образовательным учреждением основных видов деятельности, необходи-

мых для ее полноценной реализации: информационной, координационной, профилактической, 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной. 

 

 

 

Раздел Основное содержание Сроки Ответ-

ственные 

Инфор-

мацион-

ная дея-

тель-

ность 

Расширение образовательного пространства окружающе-

го социума и формирование в сознании всех субъектов 

(общественность, родители, педагоги, школьные специа-

листы, вспомогательный персонал, учащиеся) психолого-

педагогических знаний, представлений и установок, отве-

В тече-

ние года 

Админи-

страция 

ОУ, педа-

гогический 

персонал. 
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чающих Законодательству РФ и «Закону об образовании» 

Российской Федерации. 

Коорди-

национ-

ная дея-

тель-

ность 

Обоснование и моделирование организационно-

педагогических форм реализации программы коррекци-

онно-развивающего образования с учетом выявленных у 

поступающих в школу и обучающихся в ней детей типи-

ческих и индивидуальных предпосылок и признаков 

адаптационных нарушений, а также реальных возможно-

стей образовательного учреждения; 

Определение степени участия и нахождение консенсуса 

между всеми субъектами школьного образовательного 

процесса, принимающими участие в обучении и воспита-

нии детей риска школьной дезадаптации. Обязанности 

субъектов, принимающих участие в реализации програм-

мы, определяются функциональными обязанностями спе-

циалистов. 

В тече-

ние года 

Админи-

страция 

ОУ, члены 

попечи-

тельского 

совета, пе-

дагогиче-

ский пер-

сонал, пе-

дагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог, врач. 

Профи-

лактиче-

ская де-

ятель-

ность 

Создание в образовательной среде условий (материально-

технических, санитарно-гигиенических, дидактических), 

исключающих всякую возможность возникновения ситу-

аций риска школьной дезадаптации; 

Выбор для учащихся, обнаруживающих предпосылки 

риска адаптационных нарушений, оптимальных органи-

зационно-педагогических форм, условий обучения и вос-

питания, разумное регулирование их режимной и дидак-

тической нагрузки; 

Применение методов и приемов обучения и воспитания, 

учитывающих индивидуально-типологические особенно-

сти развития детей риска. 

 Админи-

страция 

ОУ, педа-

гогический 

персонал, 

педагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог, врач. 

Диагно-

стиче-

ская де-

ятель-

ность 

1.Определение готовности ребенка к школьному обуче-

нию, актуального уровня его развития и зоны ближайше-

го развития (по запросу родителей и в их присутствии); 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Админи-

страция 

ОУ, учите-

ля началь-

ной школы, 

педагог-

психолог, 

врач 

2.Мотивация учения и адаптация ребенка к школе (диа-

гностика Н.Г.Лускановой и др) по плану школы и педаго-

га-психолога; 

Сен-

тябрь-

октябрь 

3.Готовность учащихся 4-х классов к переходу в среднюю 

школу (диагностика Н.Г.Лускановой и др) по плану шко-

лы и педагога-психолога; 

Март-

апрель 
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4.Своевременное выявление имеющихся предпосылок 

возникновения возможных адаптационных нарушений, их 

признаков. Определение причин возникновения и специ-

фики проявлений имеющихся адаптационных нарушений 

(обследование учащихся начальной школы по запросу пе-

дагогов или родителей в присутствии последних). Ис-

пользование различных диагностических комплектов пе-

дагогом-психологом: Диагностический комплект 

М.М.Семаго, Н.Г.Лускановой, Тест Векслера и др. 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

5.Разработка индивидуальных и дифференцированных 

программ коррекционно-развивающей работы с учетом 

данных комплексной диагностики. 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

6.Качественный учет этапных результатов реализации 

индивидуальных и дифференцированных программ кор-

рекционно-развивающей работы с целью определения их 

эффективности и внесения обоснованных уточнений, до-

полнений или изменений. 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

7.Углубленная диагностика детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Анализ причин возникновения трудностей в обучении, 

выявление резервных возможностей 

Динамическая диагностика детей с ОВЗ, детей инвалидов 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Коррек-

ционно-

разви-

вающая 

деятель-

ность 

1.Коррекционно-развиваящая деятельность учителей 

начальной школы и педагога-психолога по результатам 

обследования первоклассников на предмет мотивации и 

адаптации к школе. 

Ноябрь-

февраль 

 

Админи-

страция 

ОУ, учите-

ля началь-

ной школы, 

педагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог, врач 

2.Коррекционно-развивающая деятельность с учащимися, 

у которых выявились адаптационные нарушения (в груп-

повом формате). 

В течение 

учебного 

года 

3.Индивидуальная коррекционно-развивающая деятель-

ность педагогов и (или) педагога-психолога по развитию 

зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений, фонематического восприятия, познава-

тельной деятельности; произвольной регуляции деятель-

ности и поведения; на преодоление интеллектуальной 

пассивности, безынициативности и др. 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

4.Коррекционно-развивающая деятельность или  индиви-

дуальное сопровождение детей с  ОВЗ по решению 

ПМПК и запросу родителей. 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

Кон-

сульта-

тивная 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей и оказание им помощи в воспитании детей 

риска школьной дезадаптации; 

В тече-

ние 

учебно-

Админи-

страция 

ОУ, учите-
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деятель-

ность. 

Совместно с родителями анализ причин возникновения 

адаптационных трудностей ребенка и определение систе-

мы мероприятий, направленных на их устранение; 

Оперативная помощь педагогам в анализе адаптационных 

проблем каждого ребенка и определение способов реаги-

рования на них со стороны школьных специалистов (пси-

холога, социального педагога, врача, инспектора ОДН); 

Выработка рекомендаций, приёмов, упражнений и других 

материалов по работе с детьми ОВЗ, детей-инвалидов. 

Консультирование по выбору стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

При необходимости активная позиция всего педагогиче-

ского персонала школы по решению проблем риска 

школьной дезадаптации у отдельных учащихся на про-

хождение ими ПМПК (для определения дальнейшего об-

разовательного маршрута или создания индивидуальной 

образовательной программы) 

го года ля началь-

ной школы, 

педагог-

психолог, 

социаль-

ный педа-

гог, ин-

спектор 

ОДН 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ СШ № 91 является нормативным правовым актом, фиксирует об-

щий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освое-

ние по классам и учебным предметам. 

Учебный план НОО составлен на основании: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями, внесёнными ФЗ от 14.06.2014 №145-ФЗ); 

2. ФГОС начального общего образования. Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки РФ от 

22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060; 

приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1576,  приказом Минобрнауки РФ от 18 мая 2015 года № 507, приказом 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576) 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 

139-ФЗ); 

5. ПРИКАЗ от 28 декабря 2018 года N 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 233 от 8 мая 2019 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г.» 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (для 4-х классов), «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура» - каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

В первом полугодии 1 -го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обуче-

ние грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со 

второго полугодия. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представле-

на предметом «Русский родной язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представ-

лена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физиче-

ская культура». 

 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. Выбор фиксируется письменными заявлениями родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учеб-

ные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно форми-

рование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное  
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 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное  

 спортивно-оздоровительное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. МБОУ СШ №91 предостав-

ляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования определяет образовательное учрежде-

ние. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-

ные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанци-

онное образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый (четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: урок-игра, экскур-

сия, путешествие, праздник и т.п.), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе 

– мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не ме-

нее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся (весь год) и до-

машних заданий (первое полугодие); 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в сле-

дующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч. 

Объём учебной нагрузки соответствует максимально допустимой норме.  

В начальных классах учатся дети с разными возможностями и способностями. Коллек-

тив учителей начальной школы стремится максимально адаптироваться к учащимся с их инди-

видуальными особенностями, потребностями, старается гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды и адаптировать учащихся к условиям школы.  

Сложилась система работы адаптивной школы выбора УМК по следующим направлени-

ям: 

1. «Школа XXI века»   

Отличительными принципами этой системы являются интеграция и дифференциация 

обучения, что позволяет сформировать у детей представления о целостности мира, о взаимосвя-

зях всех явлений и объектов, обеспечить возможность установления связи между полученными 

знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью школьника. Дидак-

тической основой УМК «Школа XXI века» является дидактическая система деятельностного 

метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с 

позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

2.   «Школа России»  

Главная идея комплекта: школа России должна стать школой духовно-нравственного 

развития. Именно такая школа будет достойна России.  

Учебный комплект построен на современных достижениях педагогической теории и 

практики, относящихся прежде всего к области гуманной педагогики, и на исключительно цен-

ных и значимых традициях отечественной школы. Именно такой базис обеспечивает новое ви-

дение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. 

Учебные предметы обеспечены программами, утвержденными Министерством образо-

вания и науки РФ. 

Во всех 4 классах курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 

группах в зависимости от количества выбравших каждый модуль.  

Право выбора учебно-методического комплекта из предлагаемых школой, по которому 

будет заниматься ребенок, оставлено за родителями. Перед поступлением в первый класс роди-

тели имеют возможность познакомиться с предлагаемыми УМК, посоветоваться с учителями, 

получить консультацию психолога и принять решение о выборе класса для своего ребенка. 
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Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 91 (вариант 1) 

для начинающих обучение в 1 классе с 2019-2020 учебного года 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

К л а с с ы  

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык 17 17 17 17 68 

Чтение на родном русском языке — 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики — — — 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 677 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
16 —  —  —  —  

Русский язык 16     

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782  782  782 3039 
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Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 91 (вариант 1) 

для начинающих обучение в 1 классе с 2019-2020 учебного года 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

Формы-

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Засчиты-

вается 

годовая 

отметка 

по пред-

мету 

 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Чтение на родном 

русском языке 
— 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

к/а 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Засчиты-

вается 

годовая 

отметка 

по пред-

мету 

 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20,5 23 23 23 89,5  

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
0,5 — — — 0,5 

 

Русский язык 0,5 — — — 0,5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 91 (вариант 2) 

для начинающих обучение в 1 классе с 2018-2019 учебного года и ранее 

Пятидневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

К л а с с ы  

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык — — — — — 

Чтение на родном русском языке — — — — — 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики — — — 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
— —  —  —  —  

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782  782  782 3039 
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Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 91 (вариант 2) 

для начинающих обучение в 1 классе с 2018-2019 учебного года и ранее 

Пятидневная учебная неделя 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

Формы 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Засчиты-

вается 

годовая 

отметка 

по пред-

мету 

 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Русский родной язык — — — — — 

Чтение на родном 

русском языке 
— — — — — 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

к/а 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 Засчиты-

вается 

годовая 

отметка 

по пред-

мету 

 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 
— — — — — 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

ФГОС) основные образовательные Программы НОО реализуются МБОУ СШ № 91 через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных са-

нитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»; 

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций” 29 сентября 2017 

 Уставом школы 

 Положением об организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ № 91 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 91 определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся: 

1-4 классы до 1350 часов за 4 года обучения; 

 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образо-

вания: является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создать благоприятные условия для развития ребёнка, с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей, удовлетворить потребности в организации содержательного 

досуга, обеспечить участие школьника в общественно-полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся младшего школьного возраста и создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой са-

мореализации личности ребёнка, выделены спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования: экскурсии, кружки, секции, классные 

часы, занятия по интересам в ГПД и пришкольном лагере, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Содержание занятий во внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждени-

ем используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

ДЮСШ №6, 10, библиотеки, музеи и выставочные залы г.Красноярска. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности пришкольного лагеря, спе-

циализированных спортивных лагерей, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность школы осуществляется с использованием различных типов 

схем организации учебного пространства: 

• по типу классов полного дня; 

• занятия по внеурочной деятельности в группе продленного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающе-

го процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Организация внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

предполагает участие педагогических работников данного учреждения (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития индивидуальных интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную, социальную, интеллектуальную и другие виды деятель-

ности. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как детские научные, художественные, спортив-

ные общества, экологические отряды, спортивные соревнования, творческие конкурсы и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений дет-

ских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлече-

ния к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответ-

ствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с учебным планом, направ-

лен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Для обеспечения взаимодействия образовательного учреждения с другими организация-

ми создано общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной де-

ятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной образова-
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тельной программы начального общего образования конкретного образовательного учрежде-

ния. 

Программы внеурочной деятельности, используемые для реализации плана направлены 

на: 

-расширение содержания программ общего образования;  

-формирование и гармоничное развитие личности ребенка средствами искусства, творче-

ства, спорта; 

-реализацию основных направлений региональной и государственной образовательной 

политики. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Направление формирует представление о здоровом образе жизни, о пользе правильного 

питания, о правилах и направлениях физического развития личности, об эффективных способах 

коммуникации. Способствует укреплению здоровья, развитию физических качеств школьника, 

обеспечивает психологическое и социальное здоровье ребенка, способствует эмоциональному 

развитию ребенка и положительно влияет на качество освоения основной образовательной про-

граммы. 

Основные задачи: 

-формирование культуры здоровья и безопасной жизнедеятельности;  

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-эффективное использование потребности в физической и интеллектуальной активности.  

Включены программы «Подвижные игры», «Азбука здоровья», спортивные праздники 

«Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Общекультурное направление 

Направление формирует, воспитывает и развивает художественно-эстетические ценно-

сти личности, духовность и нравственную сторону школьника, реализует потребности ученика 

в знаниях культурного мирового, отечественного наследия, знакомит с видами художественно-

го искусства, обеспечивает возможность овладеть основами различных творческих направлений 

в соответствии с индивидуальными особенностями.  Способствует социализации личности. 

Основные задачи:  

-развитие художественно-эстетического вкуса учащихся; 

-повышение культурного уровня, привитие любви и понимания к живописи, прикладно-

му творчеству, музыке.  

 Включены программы «Мой край», «Маленький мастер», «Путешествие по стране Эти-

кета», посещение музеев, театров г.Красноярска.  

Общеинтеллектуальное направление 

Направление обеспечивает расширение содержания программ общего начального обра-

зования с целью повышения эффективности учета индивидуальных особенностей учеников, 

формирования и развития навыков научно-исследовательской деятельности, расширения воз-

можностей проектной деятельности школьников. 

 Основные задачи:   

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-формирование первоначального опыта практической научно-аналитической деятельно-

сти деятельности; 

-формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 
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Включены программы «В стране Знаек», «Планета Почемучек»,  «Финансовая грамот-

ность». 

Духовно-нравственное направление 

Направление формирует культуру межличностного общения, способствует осознанию и 

восприятию личностных качеств партнеров по общению и своих собственных, развивает твор-

ческий, эстетический и духовно-нравственный потенциал ученика, содействует формированию 

адекватной самооценки школьника, способствует созданию благоприятного климата в классном 

коллективе. 

 Основные задачи:   

-развитие культуры межличностного общения; 

-способствовать гармоничному развитию личностных качеств ученика. 

Включено взаимодействие с Мемориалом Победы, Советом ветеранов района, Культур-

но-историческим центром, музеями и др. 

Включена программа «Уроки нравственности». 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании ценностного от-

ношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности 

как важнейшего компонента экологической культуры.  

Основные задачи:  

- развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  

- формирование представлений о природе как универсальной ценности;   

- изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 

- развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;   

- развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;  

- развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы);  

- формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

- вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природно-

го окружения.   

Включены программы «Безопасность школьников». 

Реализуется через участие в акциях «Помоги пойти учиться», «Кормушка», «Бумаге – 

вторую жизнь» и др. 
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План внеурочной деятельности младших школьников  

(перспективный) 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Программа внеурочной дея-

тельности 

Формы вне-

урочной дея-

тельности 

Количество часов Фор-

мы 

про-

меж-

ут. 

атте-

ста-

ции 

Iкл 2 кл 3 кл 4 кл 

Итого В не-

делю 

В 

год 

В не-

делю 

В 

год 

В 

не-

делю 

В 

год 

В 

не-

делю 

В год 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление  

«Подвижные игры» (в том числе в 

рамках ежедневной динамической 

паузы)  

игра 1 33       33 Спорт. 

празд

ник 

«Азбука здоровья» кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 зачет 

Общекультурное 

направление 

«Мой край» кружок     1 34   1 34 68 зачет 

«Маленький мастер» кружок 

1 33             33 

вы-

став-

ка 

«Путешествие по стране Этикета» кружок     1 34   34 зачет 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

«В стране Знаек» кружок 1   33 1 34         67 зачет 

«Планета Почемучек» кружок         1  34  1 34 68 зачет 

«Финансовая грамотность» кружок     1 34   34 зачет 

Социальное 

направление 

«Безопасность школьников» кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 зачет 

Духовно- нрав-

ственное 

направление 

«Уроки нравственности» кружок 
1 17 1 17 1 17 1 17 68 зачет 

ИТОГО: 6 182 5 153 6 187 5 153 675  
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Обучающийся вместе с родителями (законными представителями) выбирает те направления, которые ему особо интересны и включается в их 

деятельность, посещает занятия. Классный руководитель отслеживает занятость внеурочной деятельностью каждого обучающегося, вместе с родите-

лями (законными представителями) и самим ребенком, определяя оптимальную для него нагрузку. 
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3.3. Календарный учебный график  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС НОО (п. 19.10.1). Календарный учебный график при освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования строится исходя из пятидневной рабочей неде-

ли в 1 – 4 классах, с учетом каникулярного времени в количестве 37 дней для 1-х классов и 30 

дней для 2 – 4 классов ежегодно (без учета летних каникул) и образовательных программ, рас-

считанных на 33 учебных недели в 1 классах и 34 учебных недели соответственно во 2 - 4 клас-

сах. По завершении каждого учебного года проводится промежуточная аттестация с 1 по 4 

класс согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график  

1классы (5-дневная учебная неделя) 

 
I четверть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 
год 

Даты начала и окончания 

учебного года 

1.09, если этот день 

выходной, то учеб-

ный год начинается 

в первый, следую-

щий за ним, рабочий 

день 

  Конец мая, 

по оконча-

нии 33 

учебных 

недель 

 

Продолжительность 

учебного года, четвертей 

8 недель 8 недель 9 недель 8 недель 33 недели 

Сроки и продолжитель-

ность каникул 

7 дней 14 дней 9 дней 

7 дней 

 37 дней 

90 дней 

Сроки проведения про-

межуточной аттестации 

3-я неделя апреля  - последний учебный день 

Итого 40 дней 40 дней 45 дней 40 дней 165 дней 

 

2 – 4 классы (5-дневная учебная неделя) 

 
I четверть 

II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 
год 

Даты начала и окончания 

учебного года 

1.09, если этот день 

выходной, то учеб-

ный год начинается 

в первый, следую-

щий за ним, рабочий 

день 

  Конец мая, 

по оконча-

нии 34 

учебных 

недель 

 

Продолжительность 

учебного года, четвертей 

8 недель 8 недель 10 недель 8 недель 34 недели 

Сроки и продолжитель-

ность каникул 

7 дней 14 дней 9 дней 

 

 30 дней 

90 дней 

Сроки проведения про-

межуточной аттестации 

3-я неделя апреля  - последний учебный день 

Итого 40 дней 40 дней 50 дней 40 дней 170 дней 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МБОУ СШ № 91 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ СШ №91 

Директор (1) обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместитель директора (3) координирует работу преподавателей, воспитателей, разра-

ботку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль качества образовательного 

процесса. 

Учитель (16) осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует форми-

рованию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образова-

тельных программ. Из 16 учителей начальных классов 5 учителей имеют высшую категорию, 6 

учителей – первую. Все учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации 

при КК ИПК и ПП РО 

Педагог-психолог (1) осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Педагог дополнительного образования (4) осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Заведующая библиотекой (1) обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к комплектованию классов 

Классы комплектуются в соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осу-

ществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Наполняемость классов должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и СанПиН 

2.4.2.3286-15 для обучающихся по адаптированным программам.  
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Должность Должностные обязан-

ности 

Количество 

работников в 

ОУ (требует-

ся/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учре-

ждения. 

0/1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

соответствует тре-

бованиям к уровню 

квалификации 

Заместитель ру-

ководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса. 

0/4 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

 

соответствуют тре-

бованиям к уровню 

квалификации 

Учитель осуществляет обучение 0/14 высшее профессиональное образование или среднее профес- ВПО – 10;  
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и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

сиональное образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъявления требований к ста-

жу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельно-

сти в образовательном учреждении без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

СПО – 4  

Педагог-психолог осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психиче-

ского, соматического и 

социального благопо-

лучия обучающихся. 

0/2 высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 2  

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

осуществляет дополни-

тельное образование 

обучающихся в соот-

ветствии с образова-

тельной программой, 

развивает их разнооб-

разную творческую де-

ятельность. 

0/3 высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование в области, соответствующей профи-

лю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объ-

единения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению «Образование и педагоги-

ка» без предъявления требований к стажу работы 

ВПО – 3 
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Заведующая биб-

лиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся. 

0/1 высшее или среднее профессиональное образование по спе-

циальности «Библиотечно-информационная деятельность», 

высшее профессиональное образование или среднее профес-

сиональное образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» 

ВПО 

Воспитатель Планирует и организует 

жизнедеятельность 

обучающихся во вне-

урочное время 

0/16 высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

ВПО – 10;  

СПО – 6  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ СШ № 91 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и за-

дачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Для качественной реализа-

ции ООП учителя школы совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное по-

вышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, организацию и проведение мастер-

классов, обучающих семинаров, участие в проектах, создание и обобщение методических материалов, 

работу в районном методическом центре. 

Формами повышения квалификации в МБОУ СШ № 91 являются: стажировки, участие в кон-

ференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основ-

ной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов, проведение открытых уроков в рамках 

работы краевой образовательной площадки: «Педагогический мониторинг как средство повышения 

качества образования» на базе школы, участие в педагогических советах, МО, ОМО, работа по апро-

бации курсов и программ, курсы повышения квалификации и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работ-

ников школы к реализации ФГОС в МБОУ СШ № 91: 

• обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образова-

ния; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС 

Мероприятия: 

1. Семинары, педагогические советы, круглые столы, посвящённые содержанию и ключевым осо-

бенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной по-

зиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедре-

ния ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-

зации ФГОС. 



 

293 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов МБОУ СШ № 91 

 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отража-

ет основную задачу педагога — раскрывать по-

тенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинитель-

ную позицию в отношении обучающегося, сви-

детельствует о готовности поддерживать учени-

ка, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отражение любви к обу-

чающемуся. Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в образова-

тельной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддерживать позитивные силы раз-

вития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характери-

стику обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образовательные потребности), возможно-

сти ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную образова-

тельную программу; 
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— умение показать личностный смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

ло-гизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказыва-

ния обучающегося, включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической де-

ятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жиз-

ни человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и духов-

ной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодё-

жи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учебном про-

цессе, особенно в ситуациях конфликта. Способ-

ствует сохранению объективности оценки обу-

чающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с колле-

гами и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

 

 

— Осознание целей и ценностей педагогической деятель-

ности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в учебном процессе. Обес-

печивает реализацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели уро-

ка; 

— владение конкретным набором способов перевода те-

мы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным осо-

бенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализа-

цию обучения и благодаря этому связана с моти-

вацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. 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 обеспе-

чить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их при-

менение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обес-

печивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материа-

ла в реализации личных планов 

 

 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, соче-

тающееся с общей культурой педагога. Сочета-

ние теоретического знания с видением его прак-

тического применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем разра-

батывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для объ-

яснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный 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 информаци-

онных технологий; 

— использование в учебном процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического материала по психологии, ха-

рактеризующего индивидуальные особенности обучаю-

щихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе лич-

ных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в педагогиче-

ском процессе; 
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— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической дея-

тельности.  

Современная ситуация быстрого развития пред-

метных областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерывное об-

новление собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принци-

па академических свобод на основе индивиду-

альных образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в со-

временных условиях невозможно творчески ор-

ганизовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают сред-

ствами 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 ком-

плектов является составной частью разработки 

— Знание образовательных стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источни-

кам информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке об-

разовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 
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образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о старто-

вой готовности к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные характери-

стики обучающихся 

используемых в образовательных учреждениях, рекомен-

дованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуаци-

ях 

Педагогу приходится постоянно принимать ре-

шения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— 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 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требую-

щих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гумани-

стической педагогики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, установлению от-

ношений 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 понима-

ния педагогической за-

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в си-

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 
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дачи и способах дея-

тельности 

стему уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения изуча-

емого материала 

систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других должна сочетать-

ся с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обуча-

ющийся владеет необходимой для решения ин-

формацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходи-

мой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, необ-

ходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать навыки самооценки для построе-

ния информационной основы деятельности (ученик дол-

жен уметь определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 
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организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовлен-

ности обучающихся, их индивидуальным характеристи-

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обу-

чения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных опе-

раций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-

тельном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

начальной ступени общего образования 

Четыре уровня 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. Она может про-

водиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учеб-

ного года; 

• 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, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения мы относим: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

при введении ФГОС 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление психоло-

гического здоровья 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обучаю-

щихся 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де-

тей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осо-

знанного и ответ-

ственного выбора 

дальнейшей профес-

сиональной сферы 

деятельности 
Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозраст-

ной среде и среде 

сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического само-

управления 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное об-

щее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Закрепля-

ется в Муниципальном задании МБОУ СШ № 91 на календарный год и плановый период. Еже-

квартально школа готовит отчет о выполнении муниципального задания и предоставляет Учреди-

телю и общественности. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 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 требо-

ваниями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь-

ного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной обра-

зовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся сто-

имости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сель-

ской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан-

сирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Предполагается, что региональный расчётный подушевой норматив перекроет все 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре-

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канце-

лярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информаци-

онной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 
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• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регио-

нального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внут-

рибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и обра-

зовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

предусматривается учет затрат рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра-

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую-

щей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко-

водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-

цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учре-

ждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих ло-

кальных актах распределение стимулирующей частей фонда оплаты труда  

 педагогического,  

 административно-управленческого,  

 учебно-вспомогательного персонала. 

 Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда создается комиссия  
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3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Систематически проводится анализ перечня оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензи-

ровании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-

сии от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Для реализации внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ СШ №91 оснащена:   

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохра-

нилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залом, стадионом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражи-

рования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, си-

стему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и при-

кладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Анализ материально-технических условий реализации ООП НОО 

№п\п Показатели  

материально-

технических  

условий 

Выполненные действия Подтверждающие 

документы 

1 Соответствие 

материально-

технической, 

учебно-

методической, 

информационной 

базы школы 

условиям реали-

зации  

ООП НОО 

Проведена инвентариза-

ция материально-

технической, учебно-

методической, информа-

ционной базы школы с 

целью определения её со-

ответствия к условиям 

реализации ФГОС НОО: 

-Имеются в наличии до-

статочное количество 

учебных пособий, позво-

ляющих формировать 

УУД. 

-Информация о результатах ин-

вентаризации в документе: 

«Оборотная ведомость основных 

средств и малоценного имуще-

ства по школе №91 

 

-Разрабатывается план 

наращивания необходи-

мых ресурсов и условий 

для реализации ООП 

НОО  

 

2  Соответствие 

списка учебни-

ков, учебных по-

собий для 

начальной шко-

лы ФГОС НОО. 

Своевременно формиру-

ются заявки на обеспече-

ние МБОУ СШ № 91 

учебниками в соответ-

ствии с федеральным пе-

речнем.  

100% обеспеченность учебника-

ми учащихся 1-4-х  классов. 

3  Соответствие 

материально-

технической, 

учебно-

методической, 

информационной 

базы школы 

условиям реали-

зации ООП НОО 

- Наличие в школе биб-

лиотеки (читальный зал), 

2-х компьютерных клас-

сов; 

возможность работы на 

стационарном компьюте-

ре;  

- Наличие интерактивных 

досок, проекторов, теле-

визоров; 

- Имеется медиатека; 

- Имеются средства ска-

-Имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам: 

 

-Интернет; Медиатека; 

 

- кабинет доступа к информаци-

онно-техническим средствам. 
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нирования и распознава-

ния текстов;  

 - Обеспечен выход в Ин-

тернет; 

- Обеспечено контролиру-

емое копирование бумаж-

ных материалов. 

Наличие современных 

форм представления дет-

ских результатов в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности: портфолио, 

защита творческих, про-

ектных и исследователь-

ских работ. 

 

 

 

 

 Формы представления детских 

результатов в учебной и 

внеучебной деятельности пропи-

саны в следующих документах: 

- Положение о  портфолио уча-

щихся;   

-Программы организации вне-

урочной деятельности; 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Информационное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

Наличие постоянно дей-

ствующих площадок для 

свободного самовыраже-

ния учащихся (газета, 

сайт). 

Обеспечен свободный до-

ступ педагогов, родителей 

и детей к электронным 

образовательным ресур-

сам: сети Интернет; меди-

атека; 

Информационно-

технические средства; 

 Газета « Пульс 91»,сайт. 

 

Школьный сайт: 

school91@krsnet.ru     

-Компьютеры с выходом в Ин-

тернет (все кабинеты начальных 

классов) 

 

  Использование сайта для 

размещения детских обра-

зовательных продуктов 

 

Ведение электронной до-

кументации (журналов) 

Официальный сайт школы: 

school91@krsnet.ru     

 

- Введена электронная докумен-

тация (журналы)   

5 Финансово-

экономическое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Информирование участ-

ников образовательного 

процесса и общественно-

сти по ключевым позици-

ям ФГОС НОО 

 

 

 

Информирование участников об-

разовательного процесса и обще-

ственности по ключевым пози-

циям ФГОС НОО проводится на 

расширенных заседаниях Управ-

ляющего Совета, родительского 

комитета школы, через материа-

лы, размещаемые на школьном 
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Разработаны локальные 

акты, регламентирующие 

установление заработной 

платы работников образо-

вательного учреждения, в 

том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре-

мирования в соответствии 

НСОТ. 

сайте,  

Локальные акты, регламентиру-

ющие установление заработной 

платы работников образователь-

ного учреждения: 

- система распределения стиму-

лирующей части оплаты труда, 

утверждена. 

-система порядка и размеров 

премирования в соответствии 

НСОТ. 

 

Оценка соответствия материально-технических ресурсов МБОУ СШ № 91 требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

1. Критерии оценки уровня обеспеченности материально-техническими ресурсами стан-

дарта начального общего образования второго поколения включают в себя 5 уровней возможных 

результатов обеспеченности ресурсами:   

При этом соответствующие уровни характеризуются следующим образом: 

 «5» - полное обеспечение - эталонный (нормативный) уровень 

 «4» - наиболее полное обеспечение - эффективный уровень 

 «3» - неполное (в основном) обеспечение - допустимый уровень 

 «2» - частичное (неудовлетворительное - критический уровень 

 «0» - отсутствие обеспечения 

2. Условные обозначения для характеристики количественных показателей: 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учени-

ков); 

 Г – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

3.  Требования к расчету количественных показателей:  

  целесообразности использования данного средства обучения для различных видов работ 

и форм обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.);  

  возможности применения одного и того средства обучения для решения различных ди-

дактических задач;  

  легкости (удобности) пользования и хранения.  

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума, при 

наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону увели-

чения 
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Критерии итоговой оценки уровня обеспеченности МБОУ СШ№91  материально-техническими  ресурсов соответствия  требованиям 

стандарта начального общего образования  второго поколения  

 

Градация  шкалы уровней Критерии 

(характеризуемые признаки) уровней  

обеспеченности ресурсами 

Эталонный (нормативный)  

уровень 

5.0- 4.5 балла 

Ресурсы максимально соответствуют  всем Требованиям стандарта. Образовательный процесс 

обеспечен  необходимыми и достаточными  условиями для  оптимального решения комплекса учебных 

и воспитательных задач. 

Эффективный уровень 

4.5- 3.5 балла 

 Ресурсы  достаточно полно соответствуют  Требованиям стандарта. Образовательный процесс 

обеспечен  достаточными условиями для эффективного решения учебных и воспитательных задач. 

Допустимый уровень 

3.5- 2.5 балла 

Ресурсы в основном  соответствуют  Требованиям стандарта. Образовательный процесс обеспечен  

необходимыми условиями для решения основных задач обучения и воспитания.  

Критический уровень 

2.5- 2.0 балла 

Ресурсы лишь частично соответствуют (или не соответствуют) Требованиям стандарта. Образова-

тельный процесс обеспечен лишь минимальными условиями для функционирования. 

 

Требования к оборудованию учебного кабинета начальных классов 

 

 

№ 

 

Наименования учебного оборудования 

Единицы 

 с  

позиций  

примене-

ния 

 

 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

 

«3» 

 

 

 

 

«2» 

 

 

 

«0» 

Оборудование класса 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Книжный шкаф для  книжной библиотеки. 

 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д   +  

 

Требования к учебному оборудованию по предметам учебного плана 

Предмет «МАТЕМАТИКА» 

 

№ 

 

Наименования учебного оборудования 

Едини-

цы 

 с  

пози-

ций  

приме-

нения 

 

 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

 

«3» 

 

 

 

«2» 

 

 

 

«0» 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Книгопечатная продукция 

(библиотечный фонд входят комплекты учебников, рекомендованные или допущен-

ные Министерством образования и науки РФ) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

  программа  

  Учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.  

 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с ос-

новными темами программы обучения  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового ис-

пользования с возможностью самопроверки)  

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20     

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

 

 

 

 

 

К 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 
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100  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

 

Д 

Д 

Д 

+ 
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Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; 

 Карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с воз-

можностью письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до 1000, пред-

ставленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства (при наличии не-

обходимых технических условий) 

Программное обеспечение  

Технические средства обучения (ТСО)  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Сканер. 

Принтер. 

Ксерокс. 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Интерактивная доска 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 

Занимательные задания по математике для 1-4 класса. 

 

Д 

Д 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 

 

К 

   

+ 
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Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 К   +   

Комплект для изучения состава числа.  К   +   

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100. К   +   

Счетный материал от 0 до 100.  К   +   

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала. 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала. 

Счетный материал от 0 до 1000.   

К 

К 

Д 

  + 

+ 

+ 

  

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала. К   +   

Весы настольные школьные и разновесы.  

Линейка. 

Циркуль. 

Метры демонстрационные. 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

   + 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Д 

Д 

Д 

К 

Д/Ф 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Комплекты цифр и знаков («математический веер») 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Д/К 

Д 

 +  

+ 

  

Набор геометрических фигур  

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра (палетка) 

Д/К 

Д 

Д 

  + 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

8 

 

 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры. 

Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, Ферма, Зоопарк,  

Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и т.п.) 

 

Ф 

Ф 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Предметы «РУССКИЙ ЯЗЫК», «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»   

 Наименования учебного оборудования Едини-

цы  

«5» «4» «3» «2» «0» 

1. Книгопечатная продукция (библиотечный фонд комплектуется с 

учетом типа школы с родным (русским) и родным (нерусским) языком 

обучения на основе Перечня УМК, рекомендованных или допущенных 

МОН РФ. При комплектации библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав книгопечатной продукции, отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие грифа. Они могут использоваться в качестве 

дополнительного материала) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов: 

  программы,  

  учебники, рабочие тетради и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, об-

разцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержа-

щегося в стандарте начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с темати-

кой,  определенной в стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д 

Ф/Д 

Д 

 

Д 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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4. Технические средства обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  и 

картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер.  

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавате-

лем и учащимися, между учащимися (по возможности). 

Интерактивная доска 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

5. 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте началь-

ного общего образования по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответству-

ющие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

  

 

8 Игры и игрушки  

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окру-

жающего мира ребенка, передающие этнический облик русских и дру-

гих представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр,  игрушек и конструкторов (по темам: Дом,  Зоо-

парк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

 

Д 

 

К/Ф 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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                                                                               Предмет «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

 

 Наименования учебного оборудования Еди-

ницы 

«5» «4» «3» «2» «0» 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 кл: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

 

 

 

Д 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

   

2. Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по литературному чтению и в про-

грамме обучения (в том числе в цифровом формате). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с со-

держанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровом 

формате). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с обязательным 

минимумом). 

 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Д 

Д 

  

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

  

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможно-

сти). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-

щие содержанию обучения (по возможности). 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 
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4. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер. 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Интерактивная доска 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

 

Ф 

   

 

 

+ 

 

 

Предмет «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

№ Наименования учебного оборудования Единицы 
«5» «4» «3» «2» «0» 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты по иностранному языку для 

1-4 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

 

 

 

 

Д 

  

 

 

 

+ 
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2. Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности). 

Транскрипционные знаки (таблица).  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматиче-

ского материала, содержащегося в стандарте начального об-

разования по иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по ино-

странному языку. 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т.п. 

 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы  изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

 

Д 

Д 

 

+ 

   

 

+ 

 

4 Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

DVD. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Принтер. 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между пре-

подавателем и учащимися, между учащимися (по возможно-

сти). 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев. 

К 

 

Д 

К 

 

 

+ 

+ 

   + 

5 Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК. Видеофильмы, соответствующие тема-

тике, данной в стандарте начального общего образования по 

иностранным языкам (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, со-

ответствующие стандартам  обучения (по возможности). 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Игры и игрушки 

Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей 

стран изучаемого языка. 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: 

«Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин», и др.) 

Мячи. 

 

Д 

 

Г 

Г 

Ф 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

        +    

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 
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Предмет «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

№ Наименования  учебного оборудования Единицы «5» «4» «3» «2» «0» 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты по окружающему миру для 1-4 

классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

+ 

    

2. Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания 

в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.) 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

К 

Ф 

Д 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

  

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные сред-

ства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

 

 

Д 

 

 

+ 

    

4. Технические средства обучения (ТСО) 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт 

и таблиц 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор  

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 
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Интерактивная доска Д + 

5. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровом формате) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровом формате) 

 

Д 

Д 

  

+ 

+ 

 

   

 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (цифровой по возможности). 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демон-

страций в соответствии с содержанием обучения: для измерения 

веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и 

т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), про-

ведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по эко-

логии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные при-

боры (в том числе цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Модель "Торс человека" с внутренними органами. 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обуче-

ния. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и 

т.п. 

 

Г 

Д 

Д 

Г 

Д 

Д 

К/Ф 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

Д/Г 

Д/Ф 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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7. Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом со-

держания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения). 

 

Ф/Г 

Ф/Г 

Ф/Г 

 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

  

 

  

8. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружа-

ющий мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

«Дом»,  «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 

Г 

 

Г 

 

К 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Предмет «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

№ Наименование объектов учебного оборудования 
Еди-

ницы 

«5» «4» «3» 

 

«2» «0» 

 

1. 

Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты по музыке для 1-4 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др.Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к  проведению уроков му-

зыки). 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

   

 Методические журналы по искусству. 

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровом формате). 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровом формате). 

Д 

Д 

Д 

+  

+ 

+ 
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2. 

2 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные 

инструменты 

Музыкальный календарь.  

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной 

грамоте и хоровой работе. 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам. 

Сборники песен и хоров. 

 

Д 

Д/Г 

 

Д 

К 

 

Д 

Д 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству 

Д  

+ 

    

4. 

3 

3 

Технические средства обучения (ТСО) Тех. требования: графи-

ческая операционная система, привод для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интер-

нет. Оснащен акустическими колонками, м КДРофоном и наушни-

ками. С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

Музыкальный центр 

Видеомагнитофон/видеоплеер. 

CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным обес-

печением. 

Телевизор. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Магнитная доска с набором нотных знаков. 

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер.  

 

 

 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

К/Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Д 

Д 

5. 

4 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы. 

Слайды (диапозитивы). 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса. 

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих ис-

полнителей и исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литератур-

ным произведениям. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

  

 

+ 

 

 

 

 

 

  

 

 

+ 

8. 

4 

Игры и игрушки 

Театральные куклы.  

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира.  

Звучащие игрушки. 

 

Г 

Г 

Г 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

9. Музыкальные инструменты 

Фортепиано (пианино, рояль). 

Баян /аккордеон; скрипка; гитара. 

Клавишный синтезатор.  

Детские клавишные синтезаторы.  

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, гло-

кеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, ма-

ракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки.  

Д 

Д 

Д 

Ф/Г 

Г 

 

Г 

Д 

 

+ 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

  

 

 

 

+ 

+ 
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Предмет «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ Наименования учебного оборудования 
Еди-

ницы 

«5» «4» «3» 

 

«2» «0» 

1. 

2 

 

8 

 

1 

1 

Книгопечатная продукция 

учебно-методические комплекты по изобразительному искусству 

для 1-4 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства). 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобра-

зительного искусства 

 Предметные журналы 

 Энциклопедии по искусству 

 Альбомы по искусству 

 Книги по искусству (о художниках, художественных музеях) 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

  Стандарт начального общего образования по образователь-

ной области “Искусство” 

 

 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декора-

тивно-прикладному искусству  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
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Дидактический раздаточный материал: карточки по художе-

ственной грамоте  

К + 

 

 Кисти разных размеров беличьи и щетинные  

Банки для воды.  

Стеки (набор) 

 Пластилин / глина 

 Клей 

 Ножницы 

 Рамы для оформления работ. 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационно-коммуникационные средства Мульти-

медийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы  

 

Д 

Д 

  

+ 

+ 

  

 

 

4

4. 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

Аудио / видеомагнитофон. 

CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер с художественным программным обеспечением. 

Телевизор. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Магнитная доска. 

Экран. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом. 

 

Д 

Д 

Д/К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям. 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, ху-

дожественные технологии) в соответствии с программой обуче-

ния. 

 

Д 

Д 

 

 

 

  

+ 

+ 

 

+ 
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Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным про-

изведениям, объекты природы в разных ракурсах. 

Д 

6. 

 

 

 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты. 

Настольные скульптурные станки. 

Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений. 

 

К 

К 

Ф 

   

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Материалы для  художественной деятельности:  

краски  акварельные  

гуашевые 

тушь 

ручки с перьями 

бумага белая и цветная  

фломастеры 

 восковые мелки 

пастель,  

сангина,  

уголь. 

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

7. Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных про-

мыслов 

Гипсовые геометрические тела. 

Модуль фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы 

и др.) Подставки для натуры. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

  

 

 

 

 

 

+ 

 



 

328 

 

                                                                                       Предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Наименования учебного оборудования Еди-

ницы 

«5» «4» «3» 

 

«2» «0» 

1. Книгопечатная продукция 

Книгопечатная продукция 

учебно-методические комплекты по физической культуре для 1-4 

классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

Журнал «Физическая культура в школе». 

 

 

 

 

Д 

Д 

  

 

 

 

+ 

+ 

   

2. Печатные пособия 

Таблицы (в соответствии с программой обучения). 

Схемы (в соответствии с программой обучения). 

 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

    

4. Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр. 

Мегафон. 

 

Д 

Д 

   

+ 

+ 

  

5. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи. 

 

Д 

   

+ 

  

6. Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты). 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи фут-

больные. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

 

К 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

329 

 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Г 

Д 

Д 

К 

К 

Г 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

8. Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

 

Г 

Г 

Д 

Г 

Г 

Г 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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                                                                                       Предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

№ Наименования учебного оборудования Еди-

ницы 

«5» «4» «3» 

 

«2» «0» 

1. Книгопечатная продукция 

Книгопечатная продукция 

учебно-методические комплекты по технологии  для 1-4 классов: 

  программы,  

 учебники, рабочие тетради и др. 

Методические пособия и книги для учителя 

Предметные журналы 

 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

   

2. Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обу-

чения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

 

 

Д 

Д 

 

 

+ 

+ 

    

 

3. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету (по возможности)  

Д 

 

 

+ 

    

4. Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Фотокамера цифровая 

Видеокамера цифровая со штативом 

Интерактивная доска 

 

Д 

Д 

Д/К 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

5. 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд  людей; технологические процессы, народ-

ные промыслы 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

 

Д 

 

Д 

  

+ 

 

+ 
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6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов  

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

 

К 

 

Ф/Г 

К 

Г 

   

+ 

 

+ 

+ 

+ 

  

 

 

Соответствие материально-технической базы МБОУ СШ № 91 действующим санитарным и противопожарным нормам 

 

№ Наименования учебного оборудования Еди-

ницы 

«5» «4» «3» 

 

«2» «0» 

1. воздушно-тепловой режим  

естественное и искусственное освещение 

 учебная мебель и ее расстановка 

 водоснабжение и канализация 

 помещение библиотек 

 помещение для питания 

 помещение для занятий  

-музыкой 

-изо  

-хореографией 

-иностранными языками 

 актовый зал 

 спортивный зал 

 игровое и спортивное оборудование 

 помещение для медицинского персонала 

 мебель, офисное освещение, хозяйственный инвентарь 

 расходные материалы и хозяйственный инвентарь 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Оценка соответствия материально-технических ресурсов МБОУ СШ № 91 требованиям ФГОС 

Оборудование учебных кабинетов по 

предметам учебного плана 

Критический  

уровень 

2.5- 2.0 балла 

Допустимый  

уровень 

3.5- 2.5 балла 

Эффективный  

уровень 

4.5- 3.5 балла 

Эталонный(нормативный)  

уровень 

5.0- 4.5 балла 

Математика   3,7  

Русский язык,  

Русский родной язык 

  3,6 

3,6 

 

Литературное чтение   3,8  

Окружающий мир   3,7  

Иностранный язык   3,6  

Музыкальное искусство   3,5  

Изобразительное искусство   3,8  

Физическая культура  3,3   

Технология   3,9  

Соответствие материально-технической 

базы действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам 

  4,5  

 

Общий индекс соответствия материально-технического ресурса Требованиям стандарта: (вычисляется как среднее математическое 

значение (средний балл) всех  оценок соответствия ресурса  Требованиям стандарта  по основным предмета учебного плана  по формуле: 

n

qqq
q n

ср




...21

, где: qср.  – индекс соответствия; q1 …qn, - оценочные баллы каждого предмета учебного плана;    n  - количество единиц пред-

метов учебного плана. 

Индекс соответствия МАОУ qср.3,8 

Перевод индекса соответствия в баллы карты самооценки: 

 эталонный, эффективный, допустимый уровни – 1 балл; 

 критический уровень – 0 баллов 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следу-

ющей 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; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— 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 участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использова-

ния средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностран-

ном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения  и звука; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных  информационных объектов; 

— проектирования и конструирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, компьютерных 

тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— организация индивидуальной и групповой деятельности; 

— обеспечения доступа 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, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной, сканер; мик-

рофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; клавиа-

турный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редак-

тор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для ди-

станционного он-лайн взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учре-

дителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ форми-

рования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работни-

ка). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных работ обуча-

ющихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (ин-

тернет-школа, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

Педагогическая система МБОУ СШ № 91 – открытая система. Как отдельное образователь-

ное учреждение школа входит в более широкие образовательные системы, являясь частью муни-

ципального, регионального и федерального образовательного пространства. Одновременно школа 

является частью всей социальной системы, и ее жизнедеятельность в значительной мере обуслов-

лена воздействиями, идущими из широкого окружения.  

Школа расположена в Советском районе города Красноярска и является учреждением, 

которое могут посещать учащиеся для развития и совершенствования своих склонностей, 

способностей, социального и профессионального самоопределения. Школа посредством своей 

деятельности влияет на свою окружающую социальную среду, одновременно подвергаясь ее 

влиянию.  Результаты социологического опроса учащихся и их родителей свидетельствуют о 

благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным условием жизнедеятельности 

школы. Набор обучающихся производится по микрорайону школы на общих основаниях по 

личному заявлению родителей. МБОУ СШ № 91 востребована. 

В начальной школе на 01. 09. 2019 года 386 обучающихся.  Из них  87 (28 %) обучающихся  
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проживают  в общежитиях  гостиничного типа. 67 (21 %) семей  арендуют  «гостинки» или 

однокомнатные квартиры и платят за них от 12 - 15 тыс. рублей в месяц.  

Прожиточный минимум 7%  семей около черты бедности. Около 25 % учащихся не имеют 

полной семьи. Многие семьи проживают  в этом районе  временно, так как ждут долевое 

строительство. Происходит частое движение детей в классах.  

В начальную школу постоянно прибывают учащиеся из ближнего зарубежья, не 

владеющие русской речью или владеющие ею на бытовом уровне: азербайджанцы, армяне, 

таджики, киргизы. 10% детей в классах начальной школы имеют серьезные трудности при 

общении на русском языке.. 

Важным фактором сохранности контингента является открытость ОУ. В школе учатся дети 

различных индивидуальных потребностей и способностей – от учащихся с низким уровнем моти-

вации до детей, имеющих высокую мотивацию к обучению. Кроме того, контингент учащихся от-

личается неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются различным 

уровнем подготовки, разным культурным уровнем 

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного процесса 

формирования личности. Общество заинтересовано в максимально полном использовании воспи-

тательного потенциала семьи. Возросло количество неполных семей. Много семей, где детей вос-

питывает одна мама или один отец. Увеличилось и количество многодетных семей. МБОУ СШ № 

91 является образовательным, досуговым, просветительским центром микрорайона. Школа, как и 

другие образовательные учреждения, призвана выполнять социальный заказ, в первую очередь, 

ближайшего окружения – родителей (законных представителей) обучающихся. Они ориентируют-

ся в рамках образовательных ожиданий на перспективные особенности рынка труда и необходи-

мые для социальной успешности компетенции.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях необходимо проводить по 

следующим направлениям:  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных отноше-

ний:  

 осуществление курсовой подготовки и переподготовки;   

 совершенствование методической службы школы;   

 организация курирования учителя в условиях инновационных процессов;  

 научно - психологическое сопровождение деятельности учителя; 

 совершенствование использования современных образовательных технологий;  

 целенаправленное формирование ключевых компетенций.  

2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательных отношений:  

 обновление содержания школьного образования;  

 внедрение инновационных образовательных технологий;  

 использование УМК;  

 совершенствование способов оценивания учебных достижений обучающихся.  

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства: 

 совершенствование умений учителей в использовании ИКТ в образовательном процессе и 

формирование ИКТ-компетенции обучающихся;  

 создание банка программно-методических, ресурсных материалов, обеспечивающих внед-

рение ИКТ в образовательный процесс и информационное пространство.  

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровожде-

ния обучающихся:   



 

337 

 

 мониторинг психофизического развития обучающихся и условий для ЗОЖ;  

 внедрение технологий здоровьесбережения и создание здоровьесберегающей среды в шко-

ле; 

 разработка технологий медико–педагогического сопровождения обучающихся; 

 создания условий для обучающихся с ОВЗ.  

 

3.4.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познаватель-

ного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являет-

ся чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.   

Направление: Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников об-

разовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих обще-

ственной и профессиональной жизнедеятельности.  

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление курсовой 

подготовки и переподготов-

ки 

Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. Прове-

дение в рамках школьных методических объединений семинаров 

по изучению современных образовательных технологий. 

Совершенствование методи-

ческой службы школы 

Совершенствование системы внутришкольного контроля, деятель-

ности Отдела качества.  Организация методической презентации 

работы учителей Внедрение в практику работы педмастерских 

Организация курирования 

учителя в условиях иннова-

ционных процессов 

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

Научно- психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и мони-

торинга разных аспектов профессиональной деятельности педаго-

гов. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  Оказание помощи педагогам в организации адек-

ватных условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. Консультирование и оказание 

помощи учителям в организации взаимодействия между ученика-

ми в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. Содей-

ствие педагогическому коллективу в обеспечении психологическо-

го комфорта для всех участников образовательных отношений 

Совершенствование исполь-

зования современных обра-

зовательных технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения. Создание условий для свободного выбора и 
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самореализации ученика в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, технологий. 

Целенаправленное формиро-

вание ключевых компетен-

ций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование функцио-

нальной грамотности и подготовку к полноценному и эффектив-

ному участию в общественной и профессиональной областях жиз-

недеятельности в условиях информационного общества, техноло-

гий развития «критического мышления». Повышение воспитатель-

ного потенциала обучения, эффективности воспитания. Предостав-

ление обучающимся реальных возможностей для участия в обще-

ственных и творческих объединениях 

 

Направление: Модернизация содержательной и технологической сторон образовательных 

отношений.  

Цель: совершенствование образовательных отношений, определяющих личностное разви-

тие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жиз-

недеятельности.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содер-

жания школьного 

образования  

Внедрение ФГОС. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе АОП для обучающихся с ОВЗ. 

Внедрение иннова-

ционных образова-

тельных технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов 

и форм организации образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС. Использование в образовательном процессе различных форм соци-

альных практик как одного из основных средств,  способствующих разви-

тию ценностно-смысловой сферы личности. 

Использование УМК 

«Школа России», 

«Школа XXI века» 

Изучение социального заказа и создание соответствующей системы уроч-

ной деятельности. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся. Установление контактов между 

школой и другими образовательными учреждениями с целью обмена опы-

том по вопросам организации различных форм учебного процесса 

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценива-

ния. Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике начальной школы. Разработка системы оценивания 

достижений обучающихся по личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление: Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для шко-

лы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес-

са. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование умений Совершенствование навыков работы на персональных компью-



 

339 

 

учителей в использовании ИКТ 

в образовательном процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции обучающихся 

терах и применение информационных технологий. Прохожде-

ние курсов по освоению современных информационных техно-

логий. Внедрение информационных технологий в образова-

тельную практику. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ компетенции учащихся. 

Создание банка программно- 

методических, ресурсных мате-

риалов, обеспечивающих внед-

рение ИКТ в образовательный 

процесс и информационное про-

странство 

Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса. 

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

учебного процесса. Развитие банка программно-методических 

материалов. Эффективное использование ресурсов глобальной  

информационной сети в учебном процессе 

 

Направление: Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адапта-

ции, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг психофизического 

развития обучающихся и усло-

вий для ЗОЖ 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

Создание специальных медицинских групп для занятий физи-

ческой культурой для детей с ослабленным здоровьем, детей-

инвалидов. 

Внедрение технологий здоро-

вьесбережения и создание здо-

ровьесберегающей среды в шко-

ле 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связан-

ных с социальными аспектами жизни школьников (сбаланси-

рованное разнообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.).  Пропаганда здорового 

образа жизни среди учащихся, их  родителей, педагогов.  

Создание условий для обучающихся с ОВЗ. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС:  

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

 разработаны  механизмы,  призванные  обеспечить  организационное,  научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС;  

 определена  оптимальная  модель  образовательного  процесса,  обеспечивающая  организацию 

внеурочной деятельности учащихся;  

 осуществлено повышение квалификации учителей. 
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной ООП НОО 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1.  Утверждение новой редакции основной образовательной программы НОО август 2019 

2.  Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС  

январь – март текущего учебного 

года 

3.  Утверждение: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности 

 

 август  текущего учебного года  

 

II.Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

январь – октябрь 2019 

 

 

по мере необходимости 
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработ-

ной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат порядка и размеров премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагоги-

ческими работниками 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных от-

ношений по  реализации ФГОС НОО. 

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего обра-

зования и дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

май-сентябрь текущего учебного го-

да  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности. 

февраль - апрель текущего учебного 

года 

IV. Кадровое обес- 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Апрель-май текущего учебного  года 
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Направление ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

печение введения 

ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников школы  

Май, декабрь текущего учебного го-

да  

V. Информацион-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте школы  информационных материалов о реализации 

ФГОС 

постоянно 

 

2.  Информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание ООП НОО 

апрель текущего учебного года 

VI. Материально- 

техническое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО март текущего учебного года 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требова-

ниям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно, контроль в соответствии 

с планом внутришкольного  кон-

троля 

 
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного про-

цесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
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3.4.9.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО предполагает учет фак-

тических показателей, сравнение их в динамике развития, проверку исходных предпосылок, а 

также методической и содержательной согласованности образовательного процесса, регламенти-

руемого ООП НОО.  

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения Программы и повысить эф-

фективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от показателей и 

возможность внесения корректировки.  

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты деятельно-

сти образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Работа по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования требует допол-

нить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все ас-

пекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.   

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК, являются для контроля:   

а) системы управления образовательным учреждением:  

• оценка уровня реализации требований ФГОС НОО к модели выпускника начальной 

школы, результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания;  

• мониторинг состояния системы управления введением ФГОС НОО в образователь-

ном учреждении;  

б) работы с кадрами:  

• выполнение требований к уровню профессиональной квалификации, личностным 

качествам, состоянию здоровья педагогических и иных работников ОУ, работающих в условиях 

введения нового образовательного стандарта и оценка результативности их реализации;  

• диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников учрежде-

ния;  принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-

методической, социально-психологической, медицинской и других служб, корректирующих со-

стояние работы с кадрами) по направлениям стандарта;  

• организация коррекционной работы;  

• проверка ее исполнения;  

в) работы с контингентом обучающихся:  

• диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

• диагностика психофизиологического состояния детей;  

• диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической под-

держке; 

• диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении;  

• ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встреча-

ющихся у школьников;  

• принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние работы с 

контингентом обучающихся;  

• организация коррекционной работы;  

• проверка ее результативности;  

г) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного обору-

дования:  
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• оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактиче-

ских средств обучения требованиям стандартам и федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса;  

• оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе размещен-

ными в сети Интернет;  

• анализ занятости помещений школы, эффективности их использования;  

• требований к оборудованию и учебным помещениям школы с учетом особенностей 

образовательного процесса;  

• принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материаль-

но-хозяйственной деятельности в школе;  

• организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 

 


