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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Основанием для разработки АООП НОО (вариант 7.1.) являются следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ № 49»  

Устав МБОУ «СОШ № 49»  

Целью реализации АООП НОО (вариант 7.1.) является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи АООП НОО (вариант 7.1.): 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижениепланируемых результатов освоения АООП НОО, целевых - установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности НОО и ООО; 

выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 



достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

использование современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО (вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

структуре АООП НОО; 

условиям реализации АООП НОО; 

результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и 

предметно - практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

    принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

    принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 



принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

    принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

    принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

    принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика 

АООП НОО (вариант 7.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1.предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). АООП НОО (вариант 7.1.) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (вариант 7.1.) (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО (вариант 7.1.), требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО (вариант 7.1.). Обязательными условиями реализации 

АООП НОО (вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ЗПР 



Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО могут быть представлены следующим образом. АООП НОО 

адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и Признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 



построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ЗПР, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

       получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

       выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

   получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

    психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

     психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

       адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

    обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

       обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; 

    обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

       постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 



 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

       специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

       обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО (вариант 7.1.) 

обучающимися с ЗПР начального общего образования. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

0) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыначального общего 

образования: 

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 эффективные 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 создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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 клавиатуры, 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 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 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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 соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программыначального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение 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) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, 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, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и другими, с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 



4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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



3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах: 

       развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

         в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

         в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

         в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

         в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

         овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

         в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких- 

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

         в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

         в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

         в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

         в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

         в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

         в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности 

и безопасности; 

         в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; 

в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 



         в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

         в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

         в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

         в способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

         в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

         в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие; 

         в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

         в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

       способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

         способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -практической 

деятельности; 

         умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

       сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

         сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Общие положения 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися МБОУ № 49» 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 образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

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. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

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

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 

этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к лицею службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим лицеем — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 



Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом   оценки  личностных  результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», итого, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и  одноклассниками  -  и  ориентации  на  образец  поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

,способности к решению моральных проблем на основе децентрации координации 

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

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

нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 



способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

отметке. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся 

классным руководителем. Информация,  полученная по  итогам мониторинговых 

исследований личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы развития Школы, 

программ поддержки образовательного процесса. Персональные показатели личностного 

развития выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям для 

принятия решений о траектории обучения и её коррекции. При мониторинговых 

исследованиях  персональная  информация является  конфиденциальной, для анализа 

используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. Оценивание сформированности личностных 

результатов проводится с учётом этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Для оценки личностного развития 

применяются психолого-педагогические диагностики, которые проводятся психологом с 

помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и поступки, объясняется смысл 

своих оценок, мотивов, целей; оценивается самоопределение в жизненных ценностях). 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, 

администрации (при согласовании с родителями(законными представителями). Вывод о 

сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

характеристике обучающегося при переходе из начальной  школы в основную. Формирование и 

достижение указанных выше личностных результатов —задача и ответственность 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется не только входе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, но и внутренних. К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся два 

раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. В рамках системы внутренней оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасностии 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение  приоритетных  задач и  направлений  личностного развития с учетом, 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития —в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. Методики для диагностики 

сформированности личностных результатов учащихся: Самоидентификация, 

самоуважение и самооценка: 

 «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

 «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

 смыслообразование и мотивация (по Д.В.Солдатовой); 

 «Уровень школьной тревожности» (по Филлипсу); 

 методика САН (Самочувствие. Активность. 

Настроение). Самоопределение, внутренняя позиция 
школьника: 

 «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 

 «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 

 тест «Нравственная мотивация» 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

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

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться 

(совокупности способов действий, которая 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: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

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. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 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 (парной, групповой) обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся. 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе; 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (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.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются 

отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, уровень 

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

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

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных (учебных) 

результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной программой в 

целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5») по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной 

деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

Промежуточная аттестация 



Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися образовательной 

программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая промежуточная 

аттестация. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация не проводится по курсам части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по учебным 

предметам представляет собой среднее значение результатов текущего контроля. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации курсов части формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности – зачёт (незачёт). 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

В первом классе начальной школы исключается система бального (отметочного) оценивания. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую  отметку: звездочки, 

цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен понимать, что в данном случае функции 

отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к 

цифровой оценке. 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно способствует формированию у 

первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет сделать процесс обучения более 

индивидуализированным и информативным, исключить травмирующий характер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя; 

непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются 

разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс 

в успеваемости и развитии ученика; 

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 



учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Для оценивания учитель применяет оценочное суждение. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности). 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей обучающихся с особенностями оценивания 

в 1-х классах, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в конце каждой 

четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных классов 

является портфель достижений. Портфель достижений представляет собой специально подобранные 

работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые учеником 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 жизни, так и за ее 

пределами. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся; 

• поощрение их активности и самостоятельности, расширениевозможности обучения и 

самообучения; 

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включается: 

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

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы, демонстрирующие нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований, 

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

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

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



• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

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, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Такими видами работ являются: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи 

решения учеб но познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и 

мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил люстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

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

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений в 

МБОУ «СОШ № 49» используются отметки: «хорошо», «отлично». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при получении 

основного общего образования; 



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования учитывается сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающими основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

направлена оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используется для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценки 

качества освоении АООП НОО относятся: ценностные ориентации обучающихся, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толирантно, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований 

 
 

РАЗДЕЛ II. Содержательный 

 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий Программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных  знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 



для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования Ценностные ориентиры 

начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других  людей. 



Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

любознательный, интересующийся, 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 школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

умеющий высказать свое мнение; 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель 

и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентовучебной 

деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: - носят надпредметный, метапредметный 

характер; 

- реализуют 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; - создание условий для 

гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 



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 следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

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

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

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным 

действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 



моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

В подведение под понятие, выведение следствий; 

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

В построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

В доказательство; 

В выдвижение гипотез и их обоснование. 

• постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Так из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность, из 

оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения, из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития  обучающихся, реализуется  в  рамках  целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов  и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ № 49»  

осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», «Гармония», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчетливо выражена. 



Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. Он нацелен на 

становление ребенка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живет. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 

умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 

ребенка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 

гражданской личности. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней 

осуществляется в трех направлениях: 

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учетом решаемых задач; 

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счет реализации принципа системно- 

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая часть разделов и тем курса 

содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать ее принятие и 

активные действия по ее решению. Все предметные умения формируются на основе осознания 

учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся 

постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведется системная работа по 

обучению самопроверке написанного). Изучение русского языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной 

форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так 

и конкретными методическими приемами: обучение созданию текстов определенных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок; систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнерства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» Требования к результатам изучения данного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение системой языка, 

навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных 

и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция  духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности. 



Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебников. 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппарат учебников 

помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к 

литературе как к искусству слова. В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие качества, как способность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь себя в 

такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям 

литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке («Оцени свой 

пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени свое исполнение. Узнай мнение 

одноклассников о нем»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»). 

Учебный предмет «Литературное чтение» развивает способность к прогнозированию («Прочитай 

заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, 

развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные действия, как: выделение 

ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов 

плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию  по 

заданным параметрам; ориентировка в мире книг. 

Учебники содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ 

содержания и языкового оформления изучаемых произведений; установление причинно-следственных 

связей; сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений; 

сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного и художественного); обобщение; 

классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, 

сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое 

мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, выполнение которых 

способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планированию учебного 

сотрудничества, согласованию действий с партнером. Например, умения учебного сотрудничества 

совершенствуются при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 

книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного 

(подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники содержат много разнообразных заданий, 

направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного 

изложения с элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания 

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

по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, 

описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Обучению адекватному использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач способствует 

качественная организация языкового анализа литературных произведений. 

Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 



- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

Коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формирования 

всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно 

ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с 

поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно- 

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе математики 

осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с 



изучением программного содержания. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

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

обучения, так и для социализации. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 

устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символических 

моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и 

числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 

чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные 

числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 

конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего умения 

решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учебный процесс 

заданий, направленных на побуждение учеников к рассуждениям, доказательствам своей позиции, 

обоснованию выбора способа решения (Юра и Вася решили эту задачу так… В чем ошибка каждого из 

них?). Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи 

и пр. В результате учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 

понятных для партнера высказываний, учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего 

действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнера, строить 

монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. У обучающихся 

формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за свое здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушениями здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 



1. овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

2. формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

3. формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность 

выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 

перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед 

проверкой знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты 

в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные 

и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться 

готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 

явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, 

ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах,  в рисунках, в 

речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 

декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнерам по общению, осознается 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнерами. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и 

общероссийские ценности путем приобщения младших школьников 

К культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам предшествующих 

поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 

духовных ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине, 

исторической памяти. Интегративный характер курса (его содержание связано с другими предметами 

начальной школы, в первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», 

«Изобразительным искусством») дает возможность систематизировать, расширять и углублять 

полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 

духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, 

школьного коллектива. 



К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей идентичности 

как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за свое Отечество, свой 

народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально 

(неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое 

поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: 

осознавать границы собственных знаний о человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения 

своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей  познавательной, учебной, 

практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением 

раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них 

сообщения, участвуя в проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных 

ошибок; оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и анализировать 

различного вида информацию, представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, 

Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотношений 

людей; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

приводить мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных 

качествах личности и т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания; установление причинно-следственных связей; 

обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным 

вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», 

«Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует содержание 

изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной 

деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся при подготовке проектов. 

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи является 

приоритетной для курса. 

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнерам по общению, осознается необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнерами. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения ее духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 



отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации принципов 

системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. Приобретение знаний и 

расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного искусства 

осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а 

открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе 

эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства происходит 

постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и 

решение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение 

различать основные виды и жанры искусства. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создает 

уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой 

работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 

графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, 

оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 

например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 

образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для 

достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным 

достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 

творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. Расширение 

навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный 

опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 



Формируемые личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

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

ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально- 

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Формируемые метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 



- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально- творческой 

деятельности; 

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

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

- коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников 

универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на 

основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкального 

произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 

посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 

характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать 

содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников. 

Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 

произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы 

предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого 

задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия» и др.); в 

совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при 

работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться кмнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, 



поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в 

классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в которых 

школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) понимать и 

принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: драматизации, 

пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструировании еобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта 

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

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения 

и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребенка как творческой личности, 

индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой самореализации. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально- 

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через 



приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка формируется осознание своей работы, 

как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на основе 

интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребенку наиболее 

сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать ее для решения 

разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность ее использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно- познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются 

благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 

предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования 

действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 

материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать 

у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, 

поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, в частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Все это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 



осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненн

ое само- 
определение 

нравственн

о- 

этическая 
ориентация 

смысло- 

образован

ие 

нравственн

о- 

этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий 

Познавательн

ые 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и

 осознанн

ые 

устные 

и письменные 
высказывания 

моделирование

, выбор

 наибол

ее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

Познавательн

ые логические 

формулирование  личных, 

языковых, 

 нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового 

и 
творческого характера 

анализ,  синтез, сравнение, 
группировка, 

 причинно- 

следственные связи,

 логические 

рассуждения,

 доказательств

а, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивн

ые УУД 

Познавательн

ые УУД 

Коммуникат

ив ные УУД 

1 
класс 

1. Воспринимать 1. 1.Ориентироваться в 1. Соблюдать 

 объединяющую роль Организовыват
ь 

учебниках (система простейшие 

 России как 
государства, 

свое рабочее обозначений, нормы речевого 

 территории место под структура текста, этикета: 
 проживания и руководством рубрики, словарь, здороваться, 
 общности языка. учителя. содержание). прощаться, 
 Соотносить понятия 2. 

Осуществлять 
2. Осуществлять благодарить. 

 «родная природа» и контроль в поиск необходимой 2. Вступать в 
 «Родина». форме сличения информации для диалог 

(отвечать 
 2. Проявлять уважение своей работы с выполнения учебных на вопросы, 
 к своей семье, ценить заданным заданий, используя задавать 
 взаимопомощь и эталоном. справочные вопросы, 
 взаимоподдержку 3.Вносить материалы учебника уточнять 
 членов семьи и друзей. необходимые (под руководством непонятное). 



 3. Принимать новый дополнения, учителя). 3. Сотрудничать 
 статус «ученик», исправления 3. Понимать с товарищами 
 внутреннюю позицию в свою работу, информацию, при 

выполнении 
 школьника на уровне если она представленную в заданий в паре: 
 положительного расходится с виде текста, 

рисунков, 
устанавливать и 

 отношения к школе, эталоном схем. соблюдать 
 принимать образ (образцом). 4. Сравнивать очередность 
 «хорошего ученика». 4. В предметы, объекты: действий, 



 4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 
искусства. 

сотрудничеств

е с учителем 

определять 

последователь

но сть 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративн

ый ряд. 

находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4. Участвоват

ь в 

коллективно

м 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотруднича

ть со 

сверстниками 

и взрослыми 

для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

 7. Адекватно 

воспринимать 

оценку 
учителя. 

   



2 

класс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонационально

е государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

1. 
Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

2. Следоват

ь режиму 

организаци

и учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти. 

3. Определят

ь цель 

учебной 

деятельност

и с помощью 

учителя. 

4. Определя

ть план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Следовать 

при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

1. Ориентироватьс

я в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироватьс

я в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

1. Соблюдать 

в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественн

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, 

по заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 



 6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой ее 
товарищами, учителем 

стандартн

ые 

учебные 

действия. 

 

6. 

Осуществлять 

самопроверку 

и 

взаимопровер

ку работ. 

7. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания. 

8. 

Оценивать 

выполнени

е 

своего задания 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать 

и 

самостоятель

но делать 

простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

реагировать 

на реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. Выслушиват

ь партнера, 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению, 

работая в паре. 
6. Выполнять 

  по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в 

чем сложность 
выполнения. 

 различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 
(задачи). 



3 

класс 

1. Воспринимать 

историко-географи- 

ческий образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональност

ь, основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положи- тельную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

1. 
Самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее место 

в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о, соотносить 

свои действия 

с 

поставленной 

целью. 

4. Составлят

ь план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельност

и, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководство

м учителя. 

5. Осознава

ть способы 

и приемы 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определенную 

задачу. 

2. Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

1. Соблюдать 

в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественн

ых и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 



 людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

действий 

при решении 

учебных 

задач. 

6. Осуществля

ть само- и 

взаимопровер

ку работ. 

7. Оцениват

ь 

правильнос

ть 

выполненно

го 

сравнения с 

 

предыдущими 

экспонат, модель 

и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, 

в том числе с 

помощью 

реагировать 

на реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимос

ть 

аргументаци

и своего 

мнения. 

5. 

Критично 

относиться 

к 

 

своему мнению, 

 6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

само- оценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 

заданиями 

или на 

основе 

различных 

образцов и 

критериев. 

 
 

8. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществля

ть выбор под 

определенную 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

10. Оценива

ть 

собственну

ю 

успешность 

в 

выполнения 

заданий 

 

ИКТ. 

5. Анализировать

, сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выпол-

нения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее 

эффективного 

способа действия. 

 

сопоставлять 

свою точку 

зрения с 

точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать 

в работе 

группы (в том 

числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом, 

учитывая 

конечную 

цель. 

7. Осуществля

ть 

взаимопомощ

ь и 

взаимоконтро

ль при работе 

в группе. 



4 

класс 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принад- лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 
география края). 

1. 
Самостоятель

но 

формулироват

ь задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

свои действия 

для 

реализации 

задач, 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 
осуществлять выбор 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно- 
популярных 



 3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный 

смысл учения; 

выбирать 
дальнейший 

прогнозирова

ть 

результаты, 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий, 

корректирова

ть работу по 

ходу 

выполнения. 
2. Выбирать для 

заданий, 

основываясь на 

свое 

целеполагание. 

2. Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 
3. Сопоставлять и 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

пись- 

менной речи 

с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
ситуаций. 



 образовательн

ый маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стремиться 

к сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспеш

но сти в учебе. 

выполнения 

определенн

ой задачи 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы. 

3. Осуществля

ть итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументиров

ан ную 

критику 

ошибок и 

учитывать ее 

в работе над 

ошибками. 

6. Ставить 

цель 

собственной 

познавательн

ой 

деятельности 

(в рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности

) и 

удерживать 

ее. 

7. Планироват

ь 

собственнуюв

не учебную 

деятельность 

(в 
рамках 

отбирать 

информацию, полу 

ченную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приемы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развернутом виде, в 
виде презентаций. 

4. 
Формулироват

ь собственное 

мнение и по 

зицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению. 

6. Участвоват

ь в работе 

группы: 

распределять 

обязанности, 



  проектной 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие 

тетради. 

8. 

Регулировать 

свое 

поведение в 
соответствии с 

 планировать 

свою часть 

работы; 

задавать 

вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять 

свою 
часть 

  познанными  обязанностей, 

моральными учитывая 
общий 

нормами и план действий и 

этическими конечную цель; 

требованиями. осуществлять 

9. Планировать само-, 

собственную взаимоконтроль 

деятельность, и 

связанную с взаимопомощь. 

бытовыми 7. Адекватно 

жизненными использовать 

ситуациями: речевые 

маршрут средства для 

движения, решения 

время, расход коммуникативн 

продуктов, ых задач. 

затраты и др.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

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

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

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

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 



знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 



изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

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

свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

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

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся 

на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 



 

 
среде; 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). Источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения(в том числе гипермедиа);выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 



«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному 

языку, которые предусмотрены в каждом классе УМК «Школа России», «Гармония». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; - провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД Проблемно-диалогическая 

технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В 

соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования 

нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счет использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путем создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счет овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 



Используемые в лицее образовательные технологии предусматривают работу в малых группах, парах 

и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою позицию  до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

Учебное 

сотрудниче

ст во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать

 коммуникативные, регулятивные, познавательные 

и личностные универсальные учебные 
действия. 

Творческая

, 

проектная, 

учебно– 

исследоват

ел ьская 

деятельнос

ть 

Художественное, музыкальное, театральное

 творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе 
тематики проектов. 

Контрольно 

– 

оценочная 

и 

рефлексивн

ая 

деятельност

ь 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

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

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. На развитие самооценки существенное влияние

 оказывает специально организованное учебное 

действие оценки. Условия развития действия оценки учебной 

деятельности: 

*постановка   перед   учеником задачи оценивания своей

 деятельности 
(оценивает не  учитель,  перед ребенком   ставится   задача  
оценки 



 результатов своей деятельности); 
*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты; способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов 

своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 



 *формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять

 критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и 

выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

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

Трудовая 

деятельнос

ть 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых  трудовых   акциях. Планомерный

 труд развивает положительные качества 

 личности:   организованность, дисциплинированность,

  внимательность, наблюдательность.  Труд 

младших школьников позволяет  учителю лучше   узнать  их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 
формировать личностные универсальные учебные действия 

Спортивна

я 

деятельнос

ть 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 
регулятивные действия. 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее 

в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе—сложная системная характеристика психического развития 

ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и  свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 

включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я- 

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

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

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

умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 



поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

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

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, курсов 

коррекционно – развивающей области 



Русский язык. 

Образовательная система «Школа России» 

Предметная линия системы « Школа России» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, 

М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко 2011г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностныхориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре 

другихнародов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемсяи 

развивающемсямире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, втом 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,определять 

наиболее эффективные способы достижениярезультата. 

3. Использование знаково-символических средств представленияинформации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 



10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учётаинтересов 

сторон исотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русскийязык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русскийязык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказыванийи 

письменныхтекстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структурерусского 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватноситуации 

речевогообщения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическимивысказываниями в соответствии с 

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

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 



содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. 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 

(подробное, 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 способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— мягкости согласных 

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

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу 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 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

• раздельное написаниеслов; 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• перенос слов по слогам без стечениясогласных; 

• знаки препинания в концепредложения. 

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, определение 

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 звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название 

букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

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 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

посоставу. 

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

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

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3_му 

склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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 личныхместоимений. 

Числительное. Общее представление о числительнных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящеми 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 

отприставок. 

Союз.Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица . Частица не, её значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

невосклицательные. 



Простоепредложение 

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

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однороднымичленами. 

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

• сочетания чк — чн, чт,щн; 

• переносслов; 

• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

• непроизносимыесогласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (наограниченном перечнеслов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках; 

• разделительные ъ иь; 

• 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); 

• безударные окончания имёнприлагательных; 

• раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями; 

• не сглаголами; 

• 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 окончанияглаголов; 

• раздельное написание предлогов с другимисловами; 

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Запятая 

при обращении впредложениях 

Запятая между частями в сложном предложении 

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

общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

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

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

языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 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 

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

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 



элементами сочинения; сочинения_повествования, сочинения-описания,сочинения- 

рассуждения. 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№п/п Название раздела, темы Количест

во 
часов 

1 Добукварный период . Обучение письму 17 

2 Букварный период. Обучению письму 61 

3 Послебукварный период 13 

4 Наша речь. 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 27 

9 Повторение 1 

10 Резерв 1 
 Итого 132 

2 класс 

№ 
п
/
п 

Название раздела, темы Количест
во 

часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 2 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова… 15 

5 Звуки и буквы 49 

6 Части речи 51 

7 Повторение 8 

8 Резерв 4 
 Итого 140 

3 класс 

№ 
п
/
п 

Название раздела, темы Количест
во 

часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение.Словосочетание 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 42 

5 Части речи 63 

6 Повторение 5 

7 Резерв 2 
 Итого 140 

4 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 16 



4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимение 7 



7 Глагол 29 

8 Повторение 7 

9 Резерв 4 
 Итого 140 

 

Литературноечтение. 

Программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Предметная линия 

учебников системы « Школа России»2011г 

Планируемые результаты освоения учебного предметаЛичностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российскогообщества; 

2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3)  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественнойлитературы; 

4)  развитие этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальнойпринадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации  в  школе  к  школьному  коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормахобщения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальными духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижениярезультата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представ- ления информации о 

книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

7)  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательнымизадачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 



задачами, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценкусобытий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон исотрудничества. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическомчтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступковгероев; 

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткуюаннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказыватьпроизведение; 

7)  умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанноепроизведение); 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личногоопыта. 

Планируемые результаты обучения по классам 

1 класс 

Учащиесядолжны: 
- осознано читать произведения доступного объёма , постепенно переходя от 

слогового к плавному, осмысленному , правильному чтению целымисловами 

вслух; 

- соблюдать орфоэпические и интонационные нормычтения; 

- понимать вопросы к тексту и уметь правильно отвечать наних; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанногопроизведения; 

- заучивать небольшие стихотворения; 



- отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые вучебнике; 

- уметь отвечать навопросы; 

2 класс 

Учащиеся должны: 
- совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением 

литературных произносительныхнорм; 

Уметь правильно ставить ударение в словах, чётко произносить окончания слов, 

соблюдать необходимые паузы; 

Овладеть приёмами чтения просебя небольших текстов с постепенным 

увеличением объёма текста; 

- развивать навык выразительногочтения 

- сравнивать поступки героев прочитанныхпроизведений; 

3 класс 

Учащиеся должны: 
-бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработкиприёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты пониманияпрочитанного; 

- составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ егосодержания; 

- устно рисовать картины к прочитаннымпроизведениям; 

- описывать устно содержание реподукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитаннымитекстами; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителемсписку; 

4 класс 

Учащиеся должны: 
- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целымисловами; 

- передавать содержание причитанногот в виде краткого , полного, выборочного, 

творческогопересказа; 

- придумать начало повествования или его возможное продолжение изавершение; 

- самостоятельно или с помощью учителя дававть простейшую характеристику 

основным действующим лицампроизведения; 

Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

Содержание учебного предмета 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы  по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественномупроизведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностями авторского стиля 

Чтение 

Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культтуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшоготекста. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 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. Привлечение 

справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной 

мыслифрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

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

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

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста).Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступковгероев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 



установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

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

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержаниитекста). 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

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

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), спользование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, мористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

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

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческой деятельности 

учащихся:чтениепоролям,инсценирование,драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их(установлениепричинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементамисочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения,репродукций картин художников,посерии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроения людей, оформлятьсвои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,находить 

литературные произведения,созвучныесвоему эмоциональному настроению, 

объяснять свойвыбор. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количес

т 

во 

час

ов 

1 Добукварный период . Обучение чтению 14 

2 Букварный период. Обучение чтению 53 

3 Послебукварный период. Обучение чтению 16 

4 Вводный урок 1 

5 Жили - были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

11 Резерв 13 
 Итого 132 

2 класс 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количест

во 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 1
5 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 1
4 

6 О братьях наших меньших 1
2 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 1
7 

10 Я и мои друзья 1
0 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 1
4 

13 Литература зарубежных стран 1
2 



14 Резерв 6 
 Итого 1

4
0 

3 класс. 

№п
/п 

Название раздела,темы Кол-во 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 



4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

15 Резерв 4 

 Итого 140 

4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехе сейчас 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резерв 6 
 Итого 140 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Образовательная система «Школа России» 

 

Содержание предмета направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована 

на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

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, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 
отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный 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 самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не 

русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. 



Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 

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

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Домвстарину:чтокакназывалось(изба,терем,хоромы,горница,светлица,свет 

ец, 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 (6 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

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

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

2класс 

Собеседники 

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цельобщения, способы и 

результат общения. Язык — самое удобное и основное средство общения. Различение устных и 

письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. Требования к устной и письменной 

речи. Устные рассказы. Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса 

восприятия речи: понимание смысла высказывания партнёра, представление обинтонационной 

законченности предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности 

речи. 

Текст 

Приглашение как вид текста, его особенности. Записка как вид текста. Письмо как 

вид текста, требования к ее написанию. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке 

как знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

 

3 класс 

Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. Осмысление условий реального общения 

учащихся в группе и в парах (ученик —ученик, ученик — учитель, дети — родители и т. 

д.). Общение 

партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения.Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования термина), 



которыепо-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное, снисходительное, безразличное) 

Культура устной и письменной речи. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении 

записей, чёткость и изящество выполнения письменных работ. 

Текст. 

Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов 

повест вовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Распознавать предложения, словосочетания, текст. 

Язык — главный помощник в общении 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. 

Русский язык — культурная ценность народов России. Высказывания писателей о 

русском языке 

4 класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная. 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, 

коллектив). Качество речевого общения: выразительность, информативность, 

логичность, правильность речи. 

Цель речевого общения 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать 

свою точку зрения. 

Речевая культура. Обращение 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах 

об щения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением диалогов в 

устной и пись менной речи. 

Текст как речевое произведение. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 

Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов 

разных типов. Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному 

плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание 

деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. 

Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. 

Язык как средство общения 

Средства общения Роль языка в общении. Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм. 

Лексика 

2 класс 

Что рассказалослово 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания 

и значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее 

значение слова. Этимология слова (сведения о происхождении слова). 

3 класс 

 

Слово и его значение 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 
Мотивированные названия слов. 

4 класс. 

Слово и его значение 



Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, 

имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую 

форму), но и план содержания (значение слова). 

 Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 

№ 

уро

ка 

Тема Кол. 

часо в 

 Раздел 1. Секреты речи и текста 4 

1 
2 

Как люди общаются друг с другом. Вежливые 

слова Как люди приветствуют друг друга 

Зачем людям имена. Спрашиваем и отвечаем 

2 
2 

 Раздел 2. Язык в действии 6 

3 Выделяем голосом. Как можно играть звуками 3 

4 Где поставить ударение. Как сочетаются слова 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

3 

6 

5 Как писали в старину 2 

6 Дом в старину: что как называлось 2 

7 Во что одевались в старину 2 
 Раздел 1. Секреты речи и текста 1 

8 Сравниваем тексты 
Итого 

1 
17 

2 класс 

 

№/№ 

тема Количес

тво 

часов 

1 Собеседники. 4 ч 

2 Главный помощник в общении – родной 
язык 

5 ч 

3 Что рассказало слово 4 ч 

4 Текст. 4 ч 
 Итого 17 

 

3 класс 

 

№/№ 
Те

ма 

Количест

во 

часов 

1 Собеседники. Диалог. 4 
ч 

2 Культура устной и письменной речи. 3 
ч 

3 Текст 4 
ч 

4 Язык- главный помощник в общении. 4 
ч 

5 Слово и его значение 2 
ч 

 Итого 1
7 

 

4 класс 



  

Те

ма 

Количес

т во 

часов 

1 Речевое общение. Устная и письменная речь. 4 
ч 

2 Цель речевого общения. 3 
ч 

3 Речевая культура. Обращение. 4 
ч 

4 Текст как речевое произведение. 4 
ч 



5 Язык как средство общения. 1 ч 

6 Слово и его значение 1 ч. 
 Итого 17 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Образовательная система «Школа России» 

 Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 
понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография,  кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой 

смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для 

игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других 

народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле  и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений представителей детской  литературы своего 

народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); приобщение к восприятию 

и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, 

расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать 

свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица. 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

1 класс Круг чтения 

«Россия - наша Родина» П.Воронько«Лучше нет родного края»,Г Ладонщиков«Родное гнёздышко», 

«Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».«Фольклор нашего народа» Пословицы 

и поговорки о Родине,о детях,о правде,о добре изле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные 

потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские 

народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 



«О братьях наших меньших» М.Пришвин.Журка;Н.И.Сладков.Весенняя баня;С.Я.Маршак. Зоосад; 

Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. «Времена года» И.Соколов- 

Микитов.Осень./А.Плещеев.Осень наступила;К.Ушинский.Выпалснег./Н.Некрасов. Новогоднее 

поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов- 

Микитов. Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер. Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений 

отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для характеристики 

героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники 

учатся отличать художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать 

внимание на отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 

окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя 

и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на 

собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями. Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, 

короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под руководством 

учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 

коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми 

фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся находить рифмы в конце 

стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных 

размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс 

Круг чтения 
«Россия - наша Родина» В.Степанов«Что мы Родиной зовём»;К.Паустовский«Моя Россия»; 

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир фольклора–мир 

народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах года»; 

«О братьях наших меньших» Г.А.Скребицкий.Пушок.;К.Д.Ушинский.Чужое яичко;Н.И. Сладков. 

Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

«Времена года» В.Бианки.Как животные к холодам готовятся;Г.Х.Андерсен.Снеговик;А.Блок. 

Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. Самостоятельное чтение. М. 

Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. 

Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. 

Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; 

Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. Осеева 

«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты 

был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; 

«Тень-тень, потетень…»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. 

Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», 

«Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 

«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; 

В. Драгунский  «Друг детства»;  В. Осеева  «Волшебное слово»;  Л. Пантелеев  «Трус»;  В. Железников 

«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хавро-шечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; 

мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. Формирование умения пользоваться 

школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. Обучение прогнозированию 



содержания текста по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место действия так, как 

они обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. Формирование умения 

характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, 

поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений определять 

главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению 

рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. Развитие умения определять и 

объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный 

опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. Формирование 

умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. 

Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на 

материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными 

явлениями природы, человеческими поступками. Формирование представления о содержании основных 

нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять 

общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование умений 

представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); 

ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный 

рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем 

сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения 

сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать 

сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие 

умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед 

одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме (через 

прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя 

художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс 

Круг чтения 
«Россия - наша Родина» З.Александрова«Родина»/А.Пришелец«Наш край»;П.Алешков-ский «Как 

новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно 

рассказы); «Фольклор нашего народа» Народные заклички,приговорки,потешки,перевертыши;В.И. 

Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « 

Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

(на выбор). 

«О братьях наших меньших» К.Г.Паустовский.Жильцы старого дома;Г.А.Скребицкий.Сиротка; Н.И. 

Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и собаки; И.П. Токмакова. Котята. «Времена 

года» К.Паустовский«Какие бывают дожди»;А.Толстой.Сугробы.Н.Асеев.Лыжи;К.Паустовский. 

Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. Самостоятельное чтение. М. 

Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на 

березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 



«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; 

А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин 

«Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему  и 

главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять особенности учебного и 

научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному, 

развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных 

предложений). Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других 

людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою 

позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 

умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания 

к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определённого автора и 

жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. Формирование 

умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов 

произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения создавать словесные 

иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, 

помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, 

рассказы, стихотворения. Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. Расширение 

и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней— через 

сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 

олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их 

значение в художественной речи. Закрепление и развитие на новом литературном материале 

представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

4класс 

Круг чтения 
«Россия - наша Родина» С.Михалков«Государственный гимн Российской Федерации»,В.Гудимов 

«Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа» Былина«Волхв Всеславович».Былина«Вольга Святославич»,Славянский 

миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 

море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» Е.И.Носов.Хитрюга,В.В.Бианки. Сумасшедшая птица,В.П.Астафьев. 

Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб, «Времена года» 

В.Бианки«Лесная газета»,И.Анненский. Снег,М.М.Пришвин.Рассказы овесне, Рассказы Н.И. Сладкова. 

Лес не школа, а всему учит. 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 

царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе 

богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. 



Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; 

И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…». Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование 

умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально- 

смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к 

рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах. Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучениесозданию 

рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета«Литературное чтение на родном языке» 

1 класс 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1 «Россия - наша Родина» 2 

2 «Фольклор нашего народа» 5 

3 «О братьях наших меньших» 5 

4 «Времена года» 5 

ИТОГО 17 

 

2 класс 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1 «Россия - наша Родина» 2 

2 «Фольклор нашего народа» 5 

3 «О братьях наших меньших» 5 

4 «Времена года» 5 

ИТОГО 17 

3 класс 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1 «Россия - наша Родина» 2 

2 «Фольклор нашего народа» 5 

3 «О братьях наших меньших» 5 

4 «Времена года» 5 

ИТОГО 17 

4 класс 



 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

1 «Россия - наша Родина» 2 

2 «Фольклор нашего народа» 5 

3 «О братьях наших меньших» 5 

4 «Времена года» 5 

ИТОГО 17 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

Образовательная система «Школа России» 
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. «Английский язык» 

Программы общеобразовательных учреждений, 2-4 классы, М.: 

«Просвещение»,2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В результате изучения английскогов начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языкав жизни современного 

человека и его важности для современногополикультурногомира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплектов «RainbowEnglish» позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатсясамостоятельно ставитьи 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплектах занимательно и 

наглядно, с учётом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 

серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому 

языку, к историии культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельный характер освоения содержания учебно- методических комплектов серии 
«RainbowEnglish» способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материалапоказывают учащимся, каким образом необходимоструктруировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако 

наибольшее внимание в данных учебно-методических комплектах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированиюумения с 

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

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнёров пр сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы: 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучвемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 



 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников, при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозапии, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

использовать зрительные опоры пр восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

Чтение 

Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующуюинтонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте нужную информацию. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 
выписывать из текста слова словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым Годом, Рождеством, днем рожения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу короткое письмо зарубежному другу. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов; 

пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 

буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; оформлять орфографически 

наиболее употребительные слова 

Фонетическая сторона речи: 

Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

находить в тексте слова с заданным звуком; 

вычленять дифтонги; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать 

основные ритмико-интонационные особенности предложений; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения из ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать простые 

(нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) прос-тым глагольным (Hereads); б) составным 

именным (Heisapupil. Heisten.); составным глагольным (Icanswim. Iliketoswim.); оперировать в 

речи безличными предложениями (Itisspring.); 

образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи 

man — men, wo-man — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — 

geese; 

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

использовать прилагательные в положительной, сравни-тельной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм presentsimple, 

futuresimple, pastsimple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота tobegoingto, 

конструкции thereis/thereare, конструкции I’dliketo... модальных глаголов can и must; 

использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых вопросительных, 

отрицательных конструкций; 

оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степенииоб-разадействия (very, well, badly, much, little); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 

соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенныеместоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 

представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебныхумений: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться 

справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по 

тематическому принципу; 

находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 



 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 

овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной 

страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 

учебно-методическим комплексам серии “RainbowEnglish” для начальной школы, отметим, что 

согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление 

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

расширится лингвистический кругозор; будут заложены основы 

коммуникативной культуры; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык»; 

а также необходимые универсальные учебные действия специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступениобразования. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
сферы общения (темы, ситуации,тексты); 

навыки и умения коммуникативнойкомпетенции: 

речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном 

уровне); 

языковая компетенция (лексические, грамматические, лингострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальномуровне); 

социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения начальном уровне); 

учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной 

работы; 

компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами.Распросы об имени, 

фамилии. Возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья.Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники,подарки. Мир вокруг 

нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 

животные. Домашние животные. Животные на ферме. 



 

Мир моих увлечений . Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. .Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время 

года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. 

Размеры жилища. Типичное жилище англичан.Английский сад. Местоположение строений и 

зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день. Друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок 

дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в 

Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 

времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом. Автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека.Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочуствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход 

в магазин. Покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные 

сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. 

Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых 

европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности столицы. 

Символыстраны. 

 

 
 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 
раздел
а 

Название раздела Количество часов 

1 Знакомство 11 

2 Мир вокруг меня 11 

3 Сказки и праздники 11 

4 Я и моя семья 11 

5 Мир вокруг нас 11 

6 На ферме 11 

7 Мир увлечений 4 

Всего  70 

 

3 класс 

№ раздела Название раздела Количество часов 

1 Что мы видим и что мы 
имеем 

8 

2 Что мы любим 9 

3 Какого цвета? 8 

4 Сколько? 9 

5 С днем рождения! 9 

6 Какая твоя работа? 9 

7 Животные 9 

8 Времена года 9 

Всего  70 

 

4класс 

№ раздела Название раздела Количество часов 

Раздел 1 Знакомство с семьей Джона 
Баркера. 

9 



 

Раздел 2 Мой день 9 

Раздел 3 Дома 9 

Раздел 4 Школа 9 

Раздел 5 Еда 9 

Раздел 6 Погода 9 

Раздел 7 Выходные 9 
 Проектная деятельность 5 

Резервные часы  2 

Всего  7
0 

 

 

Математика. 

Образовательная система «Школа России» 

Предметная линия учебников системы « Школа России» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова2011г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающегомира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать  и сохранять цели и задачи  учебной  деятельности, находить средства 

и способы еёосуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. Умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения,определять наиболее эффективные способы 

достижениярезультата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практическихзадач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации  по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. Приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные.Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемыхв сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической прпедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя переменными, 

вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. Уравнение. Решение 

уравнений. 

Работа с текстовымизадачами 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

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

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, надиаграмме. 

Пространственныеотношения. 

Геометрические фигуры 



 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если...то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количест

во 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. 
Нумерация 

28 

3 Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание 

28 

4 Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание (продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. 12 
 Нумерация  

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

7 Итоговое повторение 6 
 Итого 132 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 
часов 

1 Числа от1 до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

5 Числа от 1 ло 100. Умножение и деление 18 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 
умножение и деление 

21 

7 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 
классе 

11 

8 Резерв 4 
 Итого 140 



 

3 класс 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Умножение и деление 12 

8 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились в 3 
классе 

10 

9 Резерв 4 
 Итого 140 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количест

во 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 Повторение 1
3 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 1
1 

3 Величины 1
2 

4 Числа, которые больше 1000.Величины 6 

5 Сложение и вычитание 1
1 

6 Умножение и деление 1
1 

7 Числа, которые больше 1000.Умножение и деление 4
0 

8 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 2
0 

9 Итоговое повторение 1
0 

10 Контроль и учёт знаний 2 

11 Резерв 4 
 Итого 1

4
0 

Окружающиймир. 

Образовательная система «Школа России» 

Предметная линия учебников системы «Школа России». А.А. Плешаков2011г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 



 

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

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

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

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

духовнымценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств еёосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (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 ком- 

муникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебногопредмета«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

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

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

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

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающиймир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающиймир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия,победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современнойжизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 



 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание учебного 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, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — 

то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце 

— ближайшая к нам звезда, источник 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, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 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 (краткаяхарактеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые,  их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, 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 растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).Природные зоны 

России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

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

природы).Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в 



 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, 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 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота оних. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление очеловеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народовРоссии и мира. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная 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 человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья.Наша 

Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно- смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства.Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как 

средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно- нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России.Москва — 

столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Невуи др.), 

города 



 

ЗолотогокольцаРоссии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,  история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (населённый 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. 

Наиболее  важные    и   яркие   события 

общественнойикультурнойжизнистранывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность иторико-культурного 

наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической  карте, столица,  главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 

в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление 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 ожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей —нравственный долг каждогочеловека. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количеств

о 
часов 

1 Задайте вопросы! 1 

2 « Что и кто?» 20 

3 « Как , откуда и куда?» 12 

4 « Где и когда ?» 11 

5 « Почему и зачем?» 22 
 Итого 66 

2 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количест

во часов 

1 « Где мы живём?» 4 

2 « Природа» 2
0 

3 « Жизнь города и села» 1
0 

4 « Здоровье и безопасность» 9 

5 « Общение» 7 



 

6 «Путешествия» 1
8 



 

7 Резерв 2 
 Итого 7

0 

3 3 класс 

№ 
уро
ка 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 Название раздела, темы  

1 « Как устроен мир» 6 

2 « Эта удивительная природа» 18 

3 « Мы и наше здоровье» 10 

4 « Наша безопасность» 7 

5 « Чему учит экономика» 12 

6 « Путешествие по городам и странам» 15 

7 Резерв 2 
 Итого 70 

4 4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количест

во 
часов 

1 « Земля и человечество» 9 

2 « Природа России» 10 

3 « Мой край – часть большой страны» 15 

4 « Страницы Всемирной истории» 5 

5 « страницы истории России» 20 

6 « Современная Россия» 9 

7 Резерв 2 
 Итого 70 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных организаций А.Я. 

Данилюк 

Образовательная система «Школа России» 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Личностные результаты. 

Выпускник научится 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

Метапредметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Предметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 



 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 



 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 
Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Личностные результаты. Выпускник 
научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значениетрадиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 



 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Личностные результаты. Выпускник 
научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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



 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Метапредметные результаты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

Предметные результаты. 

Выпускник овладеет умением 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Метапредметные результаты 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основное содержание предметной области 



 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых 

изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: «Основы православной 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

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

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

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

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

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

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 



 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что  значит  быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.  Нормы 

морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Количест

во часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелия 1 

6 Проповеди Христа 1 

7 Христос и его Крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Презентация творческих проектов учащихся 4 

32 Резерв 1 
 Итого 35 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ Темы и 

уроки 

Кол-во 

часов 

 

1 
Введение. Духовные ценности инравственные 
идеалы в жизни человека и общества. «Россия — наша Родина» 

 

1 



 

 

2 
Основы исламской религии. 
Важные артефактыисламской 

культуры 

 

16 

3 История ислама в России. Нравственные ценности исламской культуры 12 

4 Духовные традиции многонационального народа России 6 
 Итого 35 

 

 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Количест

во часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию 

1 

3 Бадда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон « Трапитака» 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 

8 Любовь к человеку и ценности жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учителя 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 
 Итого 35 

 

Модуль «Основы иудейскойкультуры» 

 

№ 

п/

п 

Название 

темы 

Количест

во часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Введение в идудейскую духовную традицию. Культура 
и религия 

1 

3 Тора- главная книга иудизма. Сущьность Торы. 1 



 

4 Письменная и устная Тора. Классическиетексты 
иудизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме.Основное 
принятиеизаповедей 

1 

21 Еврейский дом- еврейский мир. 1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 2 

25 Любовь и уважение к Отечеству 1 

26 Презентация творческих проектов учащихся 4 

27 Резерв 1 
 Итого 35 

 

Модуль «Основы мировых религиозныхкультур» 

 

 

Тема урока 

К

ол 

-

в

о 

ч

а

с 

о

в 

Вводная часть курса 

Россия — многонациональное государство 1 

Как все начиналось. Народы Севера. Народы Поволжья 1 

Как все начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири 1 

Путешествие в Биробиджан 1 

Когда люди объединяются 1 

Что нам стоит дом построить 1 

Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол 1 

Что такое вера? 1 

Войдем в православный храм 1 

Войдем в буддийский храм. Войдем в синагогу 2 

Войдем в мечеть 1 

Народные и религиозные праздники 2 

Какие ценности есть у человечества? 3 

Основы мировых религиозных 
культур 



 

Религиозная культура 2 

Христианство — мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. Священная книга 
христиан 

 

2 

Православие в России 2 



 

Православный храм 1 

Ценности христианской семьи 1 

Христианские праздники 1 

Ислам — мировая религия. Чему учит ислам 1 

Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где совершаются земные покло- 
ны… 

 

2 

Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского искусства. Праздники 
в исламе 

 

2 

Буддизм — мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит буддизм. Буддий- 
ские храмы и монастыри 

 

3 

Семья — это доверие и любовь. Буддийские праздники 
ИТОГО 

1 
35 

 

 

Модуль «Светской этики» 

№/

№ 

Те

ма 

Колич 

е

с

т 

в

о 

ч

а

с 

о

в 

1 Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека 1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 3 

6 Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 

7 Простые нравственные истины 4 

8 Душа обязана трудиться 4 

9 Уметь понять и простить 1 

10 Посеешь поступок — пожнёшь характер) 4 

11 Судьба и Родина едины 5 
 Итого 35 

Изобразительноеискусство. 

Образовательная система «Школа России» 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского 2014г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительноеискусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своегонарода; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности ифантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческойдеятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 



 

работы в команде одноклассников под руководствомучителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общимзамыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 



 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств еговыражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное,обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческойработы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно- творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию ит.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно- творческихзадач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

местозанятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; Сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру,; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности(рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные видыискусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мировогоискусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своегорегиона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, напразднике; 



 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественныетехники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графическойграмоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации иколлажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашейстраны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественнуюкультуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых  по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народныхтрадиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционнойкультуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современногообщества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мирачеловека. 

 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объёме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно то, что невидимо (настроение). Художники и 

зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. 

Красоту нужно уметь  замечать. Узоры 

на крыльях. Ритм пятен. Красивые 

рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создал человек. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь Постройки в нашей жизни. Дома бываютразными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи ивнутри.Строим город.Все имеет свое строение. 

Строим вещи.Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.Сказочная страна. Времена 

года.Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета- жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски.Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительные возможности для работы в 

объёме.Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и фантазия. 



 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и фантазия.Братья- Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных.Изображение 

характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре.Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания.В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие цвета.Что такое ритм линий? 

Характер линий.Ритм пятен.Пропорции выражают характер.Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. 

Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт.Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник и цирк. Художник в театре. Театр кукол Маски. Афиша и плакат.Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. Картина- особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. 

Картиныисторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице.Художественная выставка 

(обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

(Изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзажи родной земли. Деревня- деревянный мир. Красота человека.Народные праздники (обобщение 

темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.Древние соборы.Города Русской земли. Древнерусские воины – защитники.Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов.Пир в темных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей.Города в 

пустыне. Древняя Эллада.Европейские города Средневековья.Многообразие художественных культур в 

мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои- защитники. Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 
 

Тематическое планирование 

1класс 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часо

в 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу 5 



 

 Итого 3
3 

 

2 класс 

№ 
п/п 

Название 

раздела,темы 

Кол-

во 
часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

 

1 класс 

№ 
уро
ка 

Название 

раздела,темы 

Кол-

во 
часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 
 Итого 35 

 

4 класс 

№ 

п

/

п 

Название раздела, 

темы 

Количест

во часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

5 Резерв 1 
 Итого 35 

Музыка. 

Рабочие программы. Предметнаялиния учебниковГ.П. Сергеевой, Е. Д. Критской 2013г 

Образовательная система «Школа России» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальныхстилей; 

— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 



 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 



 

жизни класса, школы, города идр.; 

— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем исверстниками; 

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города идр.; 

— формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальныхсочинений; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческойдеятельности; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетическойдеятельности; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческихвозможностей; 

— овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫ различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачамидеятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачамикоммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческойдеятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 

нравственномразвитии; 

— формирование общего представления о музыкальной картинемира; 

— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 



 

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров истилей; 

— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальныетрадиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительскойдеятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественныхобразов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация идр.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных странмира. 

Содержание учебного предмета 

Основноесодержаниекурсапредставленоследующимисодержательнымилиниями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественныхобразов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 



 

выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическоепланирование 

1класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 
 Итого 33 

2 2 класс 

№

п 
/п 

Название раздела,темы Кол-

во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 6 

8 Резерв 1 
 Итого 35 

3 3 класс 

№п

/ 
п 

Название раздела, темы Количеств

о 
часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 5 

8 Резерв 1 
 Итого 35 



 

4 4 класс 

№п/

п 

Название 

раздела,темы 

Количест

во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 7 

8 Резерв 1 
 Итого 35 

 
 

Технология. 

Образовательная система «Школа России» 

Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России» Е.А. Лутцева, Т. 

П. Зуева 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций ( 

сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение 

под понятие, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыкисотрудничества). 

Предметные результатыизучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно 

– преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 

Планируемые результаты обучения по предмету « Технология» 

1 класс 

Личностные 

 Создание условий для формирования следующих умений 



 

• положительно относиться кучению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета«Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственныхценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей,себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и трудаодноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельностичеловека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическуюдеятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 
• принимать цель деятельности науроке; 

• проговаривать последовательность действий науроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы иинструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисункиучебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощьюшаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

 Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому,декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от ужеизвестного; 

• ориентироваться в материале на страницахучебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в концеучебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всегокласса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественныеобразы. 

 Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 



 

деятельности человека и природе как источнике еговдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будетуметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранитьих); 

• соблюдать правила гигиенытруда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практическойдеятельности. 

Учащийся будет знать: 
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма идр.); 

• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, 

отделка); • способы разметки («на глаз», пошаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием,вытягиванием; 

• клеевой способсоединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямаястрочка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работыими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по ихназначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложныхизделий: 

1) экономно размечать по шаблону,сгибанием; 

2) точно резатьножницами; 

3) соединять изделия с помощьюклея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямойстрочкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы,иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощьюшаблона. 

Конструирование имоделирование. 

Учащийся будет знать о: 
• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будетуметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 
 

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельностичеловека-мастера; 
Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;. 

     Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся с помощью учителя: 

Формулировать цель деятельности на уроке; 



 

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

Планировать практическую деятельность на уроке; 

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения)для выявления 

оптимального решения проблемы(задачи); 

Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

 Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; 

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания иумения; 

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровнепредставлений): 

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия); 

Гармонии предметов и окружающей среды; 

Профессиях мастеров родного края; 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практическойдеятельности. 

Учащийся будет знать: 
Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своейработе; 

Происхождение натуральных тканей и ихвиды; 



 

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

Читать простейшие чертежи (эскизы); 

Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование имоделирование. 

Учащийся будет знать: 
Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

Отличия макета от модели. 

Учащийся будетуметь: 

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу илиэскизу; 

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 

3. Использование информационныхтехнологий. 

Учащийся будет знать о: 
Назначении персонального компьютера 

3 класс 

Личностные 

 Учащийся научится: 
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своегокрая; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно- 

прикладной деятельности, простейшем техническоммоделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться кним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственногозамысла. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительногообсуждения; 

• выявлять и формулировать учебнуюпроблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное отнеизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы(задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученныерезультаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивныедоработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителемкритериям. 



 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках,Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационныхпроектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
• высказывать свою точку зрения и пытаться еёобосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точкузрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы(задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытатьсядоговариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основыкультуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будетуметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в краеремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практическойдеятельности. 

Учащийся будет знать: 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая ицентровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж(эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 



 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемогозадания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска 

изкомпьютера. 
 

3 класс 

Личностныерезультаты 

Учащийся будет уметь: 
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами иценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

трудамастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться кним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственногозамысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей различноготруда. 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительногообсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • 

выявлять и формулировать учебнуюпроблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы(задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числаосвоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы иинструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия 

с ним; • осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивныедоработки. 

ПознавательныеУУД 



 

Учащийся будетуметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках,Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для 

выполнения предлагаемых и жизненныхзадач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенныхумений. 

 КоммуникативныеУУД 

Учащийся будетуметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать иаргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы(задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилеваягармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственнымзамыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться кним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практическойдеятельности. 

Учащийся будет знать: 
• названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжныхинструментов; 

• линии чертежа (осевая ицентровая); 

• правила безопасной работы канцелярскимножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окруженияучащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектнойдеятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства икрасоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъёме; 



 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства визделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре идр.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметьсамостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий(развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовленияизделий; 

• выполнятьрицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еёвариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование имоделирование. 

Учащийся будет знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будетуметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданнымусловиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требованийконструкции. 

4. Практика работы накомпьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 
• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельностичеловека. 

Учащийся будетзнать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). Учащийся научится с помощьюучителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экранекомпьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравниваниеабзаца); 

• работать с доступнойинформацией; 

• работать в программах Word,PowerPaint. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно_прикладного искусства и т. д.) разных народов России (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, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 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 исверстникам. 



 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка  материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор  материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия вдействии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, гольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, 

геометрическийидругиеорнаменты).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 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, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- художественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

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 простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО), работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Тематическое планирование 

1класс 

№ 
урок

а 

Название 

раздела,темы 

Кол-

во 
часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 



 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 
 Итого 33 

 

2класс 

№

п 
/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

1 Художественная мастерская (14 ч) 14 

2 Чертёжная мастерская (8 ч) 8 

3 Конструкторская мастерская (10 ч) 10 

4 Рукодельная мастерская (3 ч) 3 
 Итого 35 

3 класс 

№ 

уро

ка 

Название 

раздела,темы 

Кол-

во 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 8 

3 Мастерская рукодельницы ( швеи, вышивальницы) 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 13 

5 Резерв 1 
 Итого 35 

 

4 4 класс 

№п

/п 

Название раздела, темы Количеств

о 
часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

6 Резерв 1 
 Итого 35 

Физическая культура. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха 

Образовательная система «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российскогоoбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



 

деятельности, поиска средств еёосуществления; 



 

- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижениярезультата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон исотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы исоциализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации,гибкости); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические 

упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечныхсокращений. 

Способы физкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

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 приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёдноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастическогокозла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт 

с последующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость икоординацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 1класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 
часов 

Основы знаний о физической культурев процессе 
уроков 

 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 Гимнастика 18 

5 Подвижные игры 18 

6 Лыжная подготовка 15 

7 Подвижные игры на основе баскетбола 14 

8 Лёгкая атлетика 10 

9 Кроссовая подготовка 2 
 Итого 99 

 

2 2класс 

№ 

уро

ка 

 
Название раздела,темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основы знаний о физической культуре в процессе 



 

уроков 

1 Лёгкая атлетика 1
0 
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2 Кроссовая подготовка. Подвижные игры. 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 1
1 

4 Гимнастика 1
8 

5 Лыжная подготовка. Подвижные игры 18 

6 Подвижные игры на основе спортивных игр: баскетбол, волейбол 24 

7 Лёгкая атлетика 10 

8 Кроссовая подготовка. Подвижные игры на материале 
спортивной игры футбол 

5 

9 Резерв 3 
 Итого 105 

3 3класс 

№ 
урок

а 

Название раздела,темы 

урока 

Кол-во 
часов 

Основы знаний о физической культурев процессе 
уроков 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка. Подвижные игры. 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 "Русская лапта" 5 

5 Гимнастика 18 

6 Лыжная подготовка . Подвижные игры 18 

7 Подвижные игры на основе спортивных игр: баскетбол, волейбол 24 

8 Лёгкая атлетика 1
0 

9 Кроссовая подготовка. Подвижные игры на материале 
спортивной игры футбол 

5 

10 "Русская лапта" 2 

11 Резерв 1 
 Итого 105 

 

4 4класс 

№ 
урок

а 

Название раздела,темыурока Кол-во 
часов 

Основы знаний о физической культурев процессе 
уроков 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 Гимнастика 18 

5 Подвижные игры 18 

6 Лыжная подготовка 15 

7 Подвижные игры на основе баскетбола 14 

8 Лёгкая атлетика 10 

9 Кроссовая подготовка 5 

10 "Русская лапта" 2 

11 Резерв 1 
 Итого 105 

 

Рабочие программы курсов 

 «Математика и конструирование» 

Планируемые результаты освоения курса 
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Предметные результаты: 

- определять площади геометрических фигур, используя разные единицы 

измерения площади, 

- применять свойства арифметическихдействий; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата),треугольника; 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру 

иизвестной стороне; 

- переводить одни единицы измерения величин вдругие; 

соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника,линейки; 

- выполнять технический рисунок не сложногоизделия; 

- читать технический рисунок и изготавливать по немуизделие; 

- вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения 

по заданным условиям. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
– положительное отношение к школе и учебнойдеятельности; 

– представление о причинах успеха вучебе; 

– интерес к учебномуматериалу; 

– знание основных моральных норм 

поведения. Обучающийся получит 

возможность дляформирования: 

– понимания чувств других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданинРоссии»; 

– понимания своей этническойпринадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и еенарод; 

– внутренней позицииобучающегося 

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Математики», к 

школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапуобучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующиекоррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во 

внутреннем плане. Обучающийся получит 

возможностьнаучиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменнойречи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищами; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

– принимать роль в учебномсотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебныхпособиях; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, 

приведенными вучебной литературе; 

– строить сообщения в устнойформе; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого изчастей; 

– устанавливатьаналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

– производить сравнение, классификацию по заданнымкритериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемыхучителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебныхзадач; 

– воспринимать смысл познавательноготекста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственнымопытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать участие в работе парами,группами; 

– допускать существование различных точекзрения; 

– строить понятные для партнеравысказывания; 

– использовать в общении правила 

вежливости. Обучающийся получит 

возможностьнаучиться: 

– задавать вопросы, адекватные даннойситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Содержание курса 

 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые I незамкнутые. Прямая 

линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное 

расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и 

разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. 

Ломаная. 

Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Виды многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. 

Периметр многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, разносторонний. Построение треугольника по трём 

сторонам с использо- ванием циркуля и неоцифрованной линейки. Прямоугольник. 

Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 

многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного 

треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное 

расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, 

вписанный в окружность; окружность, описанная около прямоугольника 

(квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 

равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 

расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. 

Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. 

Развёртка куба. 

Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. 

Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой 

круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии 

Конструирование. 
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Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с 

использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок 

бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок 

прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в 

лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных 

многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим 

его использованием для конструирования различных геометрических фигур, 

бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление 

изделий с использованием этой техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), 

сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий 

сгиба). Чтение чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по отологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: 

простое, жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и 

изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной 

пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных 

многогранников. 

Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». 

Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии. 

 

Тематическое 

планирование  

№ 

п/

п 

Название темы Ко

л- 

во 
часов 

1 Повторение геометрического материала: от- резок,
 ломаная, 
многоугольник 

2 

2 Треугольник. Виды треугольников по сторо нам: разносторонний, 
равнобедренный, рав носторонний. 

1 

3 Построение треугольника по трём сторонам. 1 

4 Виды треугольников по углам: прямоугольный, остроугольный, 
тупоуголь- ный. 

1 

5 Конструирование моделей различных тре- угольников 1 

6 Правильная треугольная пирамида. Изготовление модели 

правильной треугольной пирамиды сплетением из двух 

одинаковых полосок, каждая из которых разделена на 

4равносторонних 
треугольника. 

1 

7 Изготовление каркасной модели правильной
 треугольной 
пирамиды из счётных палочек. Вершины, грани и рёбра 
пирамиды. 

1 

8 Изготовление геометрической игрушки «Флексагон». Периметр 
многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата) 

1 

9 Периметр многоугольника.  

10 Построение прямоугольника. 2 

11 Построение квадрата. 1 
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12 Чертёж. 1 

13 Изготовление по чертежам аппликаций «Домик», «Бульдозер». 2 

14 Составление аппликаций различных фигур из различных частей 
определённым образом разрезанного квадрата. 

1 

15 Технологический рисунок 1 

16 Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в 
море» 

2 

17 Площадь. Единицы площади. 1 

18 Площадь прямоугольника (квадрата), различных
 фигур, 
составленных из прямо- угольников и квадратов 

1 

 
19 

Разметка окружности. Деление окружности (круга) на 2, 4, 8 
равных частей. 

1 

20 Изготовление модели цветка с использованием деления круга на 8 
равных частей 

2 

21 Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Изготовление 
модели часов 

2 

22 Взаимное расположение окружностей на плоскости 1 

23 Деление отрезка пополам без определения его длины 1 

24 Получение практическим способом треугольника, вписанного в 
окружность (круг) 

1 

25 Изготовление аппликации «Паровоз», геометрической
 игры 
«Танграм» . 

1 

26 Оригами. Изготовление изделия «Лебедь» 1 

27 Техническое конструирование из деталей набора «Конструктор». 1 

28 Изготовление по приведённым рисункам моде- лей «Подъёмный 
кран» и «Транспортёр» 

1 

29 Резерв 1 
 Итого 35 

 

4 класс 

 

 

п
/
п 

№ Название 

темы 

Кол-во 
часов 

1 Прямоугольный параллелепипед. 2 

2 Элемент
ы 
вершины
. 

прямоугольног
о 

параллелепипед
а: 

гран
и, 

рёбр
а, 

1 

3 Развёртка прямоугольного параллелепипеда. 1 

4 Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда
 из 
развёртки и каркасной модели из кусков проволоки. 

1 

5 Куб.Элементы куба: грани, рёбра, вершины. Развёртка куба. 2 

6 Изготовление моделей куба с использованием развёртки и 

каркасной модели из счётных палочек. Изготовление модели куба 

из трёх одинаковых полосок, каждая из которых разделенана5 
равных квадратов 

1 

7 Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по 
приведённому чертежу. 

1 

8 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в 
трех проекциях. 

3 
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9 Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в
 трех 
проекциях, соотнесение чертежа и рисунка прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

10 Чертеж куба в трех проекциях. 2 

11 Чтение чертежа куба в трёх проекциях, соотнесение чертежа и 
рисунка куба. 

1 

12 Практическая работа «Изготовление по чертежумодели 
гаража», имеющего форму прямоугольногопараллепипеда. 

1 

13 Осевая симметрия. 3 

14 Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 2 

15 Повторение геометрического материала. 3 

16 Представления о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов 

окружающей действительности, имеющих форму цилиндра. 

Изготовление модели цилиндра. 

1 

17 Изготовление по чертежу подставки, имеющей форму цилиндра 1 

 
18 

Знакомство с шаром и сферой. 1 

19 Практическая работа «Изготовление модели асфальтового 1 
 катка».  

20 Изготовление набора «Монгольская игра». 1 

21 Оригами- «Лиса и журавль» 1 

22 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтене и построение 
столбчатых диаграмм. 

1 

23 Резерв 1 
 Итого 35 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

«Развитие познавательных способностейй» 
Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:   
- 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, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные:   

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 
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- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результататы:   
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных процессов, 

но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на 

несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие 

произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь 

назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 

облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-

личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического 

характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего 

конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и 

не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, 

выбираемых из множества данных; 



140  

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет 

изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в 

рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих 

законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными 

выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 

правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства 

и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий 

и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью 

органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

   

№ Тема Ко-во часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления. Графический диктант (вводный урок) 
1 

2.  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

5 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 
5 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
5 

5.  Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
5 

6.  Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 
5 

7.  Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

4 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 2 
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Графический диктант 

9.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти 

и мышления  на конец учебного года. 
1\2 

  33\34 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ 

заня

тий 

Дата        Тема занятия Кол

-во    

часо

в 

Формы и 

виды деят-ти 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

1  

2 

 

 Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

3  Тренировка слуховой памяти.  

Развитие мышления.  

Графический диктант 

1  

4  Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

5  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

6  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1  

7  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

8  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Тренировка внимания. 

Графический диктант 

1  

9  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

10  Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

11  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

12  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1  

13 

 

 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

14  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

15  Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

16  Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

17  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  



142  

      

18 

 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1  

 

19 

 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

20  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

21  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

     22  Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

23 

 

 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

24  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

25  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1  

26 

 

 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

27  Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

28  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

29  Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

30  Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

31  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

32  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1  

33  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления  на конец учебного 

года. 

1  

Итог

о  

  33ч  

         

2 класс 

 

№ 

зан

яти

й 

Дата        Тема занятия Кол

-во    

часо

в 

Формы и 

виды деят-ти 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1  

2  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

3  Тренировка внимания. Совершенствование 1  
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мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

4  Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

7  Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

9  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

10  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  

14  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

15  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

16  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

17  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

18  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

19  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

20  Совершенствование воображения. Развитие 

наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  
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21  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1  

22  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1  

23  Тренировка внимания и слуховой памяти. 

 Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие способности рассуждать. 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1  

24  Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать. 

 

1  

25  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

  

26  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1  

27  Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1  

28  Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1  

29  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1  

30  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1  

31  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1  

32  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

1  

33  Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1  

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

1  

Ито

го  

  34ч  
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№ 

занятий 

Дата        Тема занятия Кол-

во    

часов 

Формы и 

виды 

деят-ти 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1  

2  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

3  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

4  Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1  

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

9  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

10  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1  

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1  

15  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

16  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

17  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

18  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

19  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

20  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1  

21  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 1  
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№ 

п\п 

Дата        Тема занятия Кол-

во    

часов 

Формы 

и виды 

деят-ти 

1  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1  

2  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

3  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

4  Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

5  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

1  

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

22  Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

23  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

24  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

25  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

26  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

27  Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1  

28  Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

29  Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

30  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

31  Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

32  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

33  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1  

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года 

1  

Итого    34ч  



147  

нестандартные задачи 

6  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

7  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  

8  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

9  Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

10  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

11  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

12  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

13  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

14  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  

15  Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1  

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1  

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

1  
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Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

1  

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

31 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

32  Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1  

33  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1  

34  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

1  

35  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года 

1  

  Итого 35ч  
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Курс внеурочной деятельности «Правильное питание», 35 часов за год 

Вид: позновательная, игровая 

 

Личностные результаты: 

  умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умение использовать знания в повседневной жизни; 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при 

поддержке других участников группы и педагога), как поступить; 

 умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

 познавательный интерес к основам культуры питания. 

 

Метапредметные результаты: 

  умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

  умение работать с разными источниками информации о здоровом и правильном 
питании: анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к собственному здоровью; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

  умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально ив группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласований и учета интересов; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникативных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 узнают о здоровом образе жизни; 

узнают питательные вещества, необходимые организму; 

режиму и рациону питания; 

правилам гигиены питания; 

правилам ответственного покупателя; 

правилам безопасного обращения с кухонной техникой, сервировкой стола и 

правила этикета; 
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узнают традиции и обычаи питания в разных станах; 

узнают историю и культуру питания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Здоровье – это здорово. (3ч). Здоровый образ жизни и правильное питание. 
Пословицы. Значение правильного питания для здоровья человека. Проведение 

тестирования. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 

 Продукты разные нужны, блюда разные важны. (6ч). Рацион питания. Понятие и 

свойства белка; необходимость белка для организма человека. Понятие и свойства 

жиров; необходимость жиров для организма человека. Понятие о углеводах; 

необходимости углеводов для организма человека. Понятие о витаминах. 

Необходимость витамина С для организма человека. Понятие о минеральных 

веществах. Понятие о рациональном питании. Дары моря. Молоко и молочные 

продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. 

 Режим питания. (2ч). Понятия «Режим питания», «Пищевая тарелка», «Образ 
жизни». 

 Энергия пищи. (2ч). Знакомство с понятием килокалории, калорийность, 

высококалорийные и низкокалорийные продукты, энергия пищи. 

 Где и как мы едим. (3ч). Полезные/вредные варианты еды вне дома. Что такое 

общественное питание. Правила гигиены. Режим питания. Знакомство с понятиями 

экскурсия, поход, пешее путешествие. Правила поведения во время похода, 

экскурсии. Практическая работа № 2«Определение качества продуктов питания с 

помощью органов чувств органолептическими методами». 

 Ты – покупатель. (3ч). Знакомство с понятиями скоропортящийся продукт, срок 

хранения. Знакомство с описанием содержания веществ,  градацией индексов «Е»  на 

упаковках продуктов. Знакомство понятием покупатель, торговля, потребитель; с 

правами потребителя. 

 Ты готовишь себе и друзьям. (4ч). Пословицы. Разговор о правильной и вкусной еде. 

Знакомство с понятием «Ядовитые вещества». Правила безопасности при обращении 

с приборами и техникой на кухне. Правила сервировки стола и правилами этикета. 

 Кухни разных народов. (3ч). Знакомство с понятиями: кулинария, кулинарные 

традиции и обычаи, климат, географическое положение, культура. Знакомство с 

традиционным меню жителей Болгарии и Исландии, Японии и Норвегии, 

полуостровов Ямала и Крыма. 

 Кулинарная история. (4ч). Знакомство с понятиями: история, эпоха, культура, 

кулинария. Быт и кулинарные пристрастия первобытных людей (40000 лет до н.э.), 

Бытом и кулинарные пристрастия людей на примере древних египтян (7000 лет до 

н.э.). Быт и кулинарные пристрастия людей на примере спартанцев (800 лет до н.э.). 

Быт и кулинарные пристрастия людей (1200 лет н.э.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, 

название 

темы 

Кол
- 
во 

час

ов 

1. Здоровье – это здорово. 1 

2. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

3. Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1 

4. Продукты разные нужны, блюда разные важны. Молоко и 
молочные 
продукты 

1 

5. Продукты разные нужны, блюда разные важны. 
Молоко и молочные продукты 

1. 
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6. Продукты разные нужны, блюда разные важны. 
Какую пищу можно найти в лесу 

1 

7. Продукты разные нужны, блюда разные важны. Блюда из зерна 1 

8. Продукты разные нужны, блюда разные важны. 
Блюда из зерна 

1 

9. Продукты разные нужны, блюда разные важны. 1 
  Дары моря  

10. Режим питания. 1 

11. Режим питания 1 

12. Энергия пищи. 1 

13. Энергия пищи. 1 

14. Где и как мы едим. Где и как готовят пищу. 1 

15. Где и как мы едим. 1 

16. Где и как мы едим. 1 

17. Ты – покупатель. 1 

18. Ты – покупатель 1 

19. Ты – покупатель. 1 

20. Ты готовишь себе и друзьям 1 

21. Ты готовишь себе и друзьям. 1 

22. Ты готовишь себе и друзьям. Правила безопасности при 
обращении 
с приборами и техникой на кухне. 

1 

23. Ты готовишь себе и друзьям. 
Правила сервировки стола и правилами этикета. 

1 

24. Кухни разных народов. Традиционное меню жителей Болгарии и 
Исландии. 

1 

25. Кухни разных народов. Традиционное меню жителей Японии и 
Норвегии. 

1 

26. Кухни разных народов. Традиционное меню жителей 
полуостровов 
Ямала и Крыма. 

1 

27. Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия 
первобытных людей (40000 лет до н.э.). 

1 

28. Кухни разных народов. Традиционное меню жителей 
полуостровов 
Ямала и Крыма. 

1 

29. Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия 
первобытных людей (40000 лет до н.э.). 

1 

30. Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия 
людей на примере древних египтян (7000 лет до н.э.). 

1 

31. Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия 
людей на примере спартанцев (800 лет до н.э.). 

1 

32. Кулинарная история. Быт и кулинарные пристрастия 
людей (1200 лет н.э.). 

1 

33. Как питались на Руси и в России. Быт и кулинарные пристрастия в 
древней Руси. 

1 

34. Как питались на Руси и в России. Быт и кулинарные пристрастия в 
России. 

1 

35 Необычное кулинарное путешествие. 1 
 Итого 35 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Эколята», 3 класс 

Вид: социальное творчество 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
-основы экологической культуры и культуры природолюбия; 

- основы общей культуры; 

-духовно богатый внутренний мир и системы ценностных отношений к окружающей 

природной среде; 

• внутренняя потребность любви к природе, участию в природоохранной и экологической 

деятельности; 

-общий кругозор, развитие их творческих способностей; 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

-установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 
• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска; 

• знаково-символические моделирование и преобразование модели с целью выявления 

общих законов; 

• умение осознанно и строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

• выбор эффективных способов решения задач; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение, извлечение информации; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Регулятивные УУД: 

• преодоление импульсивности, непроизвольности; 

• умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

• умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

• самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

• различение способа и результата действий; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные УУД: 

• умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

• способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; 

• взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение (2ч). 

Занятие 1: Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1ч). Правила поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех 

существ на земле. 

Занятие 2: Природа и её обитатели Праздник «Эколята – друзья и защитники 

 Природы!». Посвящение в эколята. (1ч). Наблюдения за растениями и животными (по 

выбору).    Изучение    условий    обитания,    особенностей    произрастания    (для растений). 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках: расположение 

солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные осадки, температура 
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воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются зимующие почки, созревают 

плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор материала для гербария. 

Тема 1. «Человек и природа» (5ч). 

Занятие 1: Практическое занятие: «Зависимость особенностей внешнего строения растений 

и животных от условий среды обитания и образа жизни». 

Занятие 2: Мир вокруг (1ч). Игра «Алтайская экспедиция». Представление об основных 

понятиях начального природоведения (живая и неживая природа), умение сравнивать 

предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между растениями и 

животными на примере природы родного края. 

Занятие 3 (1ч): 

Экология и мы (1 час). Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне 

природы и природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: «Выявление взаимоотношений между различными видами живых 

организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм)». 

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Составление моделей, показывающих место человека в природе 

(проекты) - «Место человека в мире природы», «Человек – верный сын природы», 

«Положительное и отрицательное влияние человека на природу». 

Тема 2. «Неживое и живое в природе» (12ч). 

Занятие 1: Неживая природа (1ч). Формирование представлений о неживой природе, ее 

многообразии. 

Занятие 2 (1ч): 

Практическое занятие: Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления неживой 

природы вокруг меня». 

Занятие 3:Солнце – источник тепла и света (1ч). Солнце - источник тепла и света для живых 

существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. Солнце и здоровье 

Занятие 4: Вода, её признаки и свойства (1ч). Вода, ее признаки и свойства. 

Практическое занятие: Выявление признаков и свойств воды (цвет, запах, форма, вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность), переходные состояния, круговорот воды. 

Занятие   5:   Берегите   воду!   (1ч). Сообщения   учащихся   об   охране   и   значении  воды. 

Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

Занятие 6: Почва – святыня наша (1ч). Почва – необходимая среда для растений Состав 

почвы (вода, воздух, органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды 

почвы». Почва – состав и свойства почвы. Значение почвы и меры по ее охране. 

Занятие 7 (1ч): 

Экскурсия в музей «Мир камня». 

Занятие 8: Погода. Климат (2ч). Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему 
«Хорошо ли, что климат теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это 

необходимо? Способы прогнозирования изменений в природе. 

Занятие 9 (1ч): 

Практическое занятие: Наблюдение за погодой. Анализ наблюдения за погодой в 
«Календарях природы». 

Занятие 10: Предсказание погоды по народным приметам (1ч). Умение прогнозировать 

природные изменения по народным приметам, выявлять причины (экологические) 

несовпадения их с реальностью. 

Занятие 11 (1ч): 

Практическое занятие: Почему нельзя…? Актуализация представлений у учащихся о 

загрязнении помещения, где не используют сменную обувь, осознание нанесения вреда 

здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. 

Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви  или  нет).  Правила  уборки  помещения. 

Акция «Умоем растения». 

Занятие 12 (1ч): 

Практическое занятие: Диалоги с неживой природой. Ролевая игра «Пойми меня». Создание 

ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Актуализация 
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представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Акция «Мы, против мусора!». 

Тема 3. «Живое в природе… Экологические связи между неживой и живой природой 

(9ч). 

Занятие 1 (1ч): 

Практическое занятие: «Хлебные крошки». Формирование потребности и практических 

умений заботиться о птицах. Кто чем питается? Конструирование модели кормушки. 

Занятие 2: Кто улетает, а кто остаётся (1ч). Актуализировать представления детей о птицах 

как о группе животных и о перелетных птицах области. Формировать представления детей о  

приспособлениях  птиц  в  связи  с  наступлением  осени,  о  перелетах  птиц.  Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц округа. 

Занятие 3: Экологические связи неживой и живой природы (1ч). Расширить 

представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. Создание самой 

интересной и длинной цепи питания. Защита своей модели 

Занятие 4 (1ч): 

Практическое занятие: Вода и жизнь. Формирование представления о загрязнении воды и её 

очистке. Воспитание ценностного и рачительного отношения к воде. Очистка воды с 

помощью активированного угля. Изготовление простых фильтров. 

Занятие 5 (1ч): 

Практическое занятие: Растения рядом - изучение растений пришкольного участка. Игра « 

Угадай растения по описанию. Экскурсия «Выявление причин поврежденных деревьев». 

Занятие 6: Комнатные растения (1ч). Комнатные растения разных экологических групп. 

Комплексный уход за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, взрыхление 

почвы, полив). 

Занятие 7 (1ч): 

Практическое занятие: Размножение комнатных растений. Различные способы размножения 

комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления корневища). Пересадка комнатных 

растений, формовка крон и обрезка. 

Занятие 8: Дикорастущие растения луга, водоёма, ласа (1ч). Сформировать представление 

о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических особенностях, охране. 

Занятие 9 (1ч): 

Практическое занятие: Растения луга и леса. Познакомить с легендами о растениях, их 

удивительными свойствами. Работа с гербариями. 

Тема 4. Геометрия живой природы (3ч). 

Занятие 1: Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении 

различных органов животных и растений. 

Занятие 2: Спираль в движении, росте и развитии растений и животных. Спираль в 

движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения дополнительной 

жёсткости и устойчивости в пространстве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по 

спирали, раскрываются лепестки цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное 

расположение почек и листьев на побеге. 

Занятие 3: Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень 

густоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенностей внешнего строения 

растений и животных от условий среды обитания и образа жизни 

Тема 5. Царство грибов (3ч). 

Занятие 1: Съедобные грибы. Сформировать представление о грибах как части живой 

природы; показать значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с 

многообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители 

вредных веществ. Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых 

грибов. Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки 

Занятие 2: Несъедобные грибы. Обобщить представления о сходстве и различии съедобных 

и несъедобных грибов. Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе 

(мухомор опасен для человека, а для оленя он является лечебным). 

Занятие 3: Микроскопические организмы. Дать представление о некоторых видах 

микроскопических грибов (дрожжевые, кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и 

значения микроскопических грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, 
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вызывающие туберкулез, холеру. 

Итоговое занятие. Олимпиада «Эколята – Молодые защитники Природы». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема 
урока 

Кол-во 

часов по 

теме 

Введение 
(2 часа) 

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1 

2 Природа и её обитатели. Праздник «Эколята – друзья и защитники 
Природы!». Посвящение в эколята. 

1 

Человек и природа 
(5 часов) 

3 Практическое занятие «Зависимость особенностей внешнего 
строения растений и животных от условий среды обитания и 

образа жизни». 

1 

4 Мир вокруг. Игра «Алтайская экспедиция» 1 

5 Экология и мы. 1 

6 Практическое занятие «Выявление взаимоотношений между 
различными видами живых организмов 

(сотрудничество, конкуренция, хищничество, 

паразитизм и т.п.) 

1 

7 Практическое занятие «Место человека в мире природы» 1 

Неживое в природе 
(12 часов) 

8 Неживая природа. Мониторинг деятельности 1 

9 Практическое занятие «Неживая природа» 1 

10 Солнце – источник тепла и света 1 

11 Вода, её признаки и свойства 1 

12 Практическое занятие «Берегите воду!» 1 

13 Почва – святыня наша. 1 

14 Экскурсия в музей «Мир камня». 1 

15 Погода. Климат. 1 

16 Практическое занятие «Погода. Климат» 1 

17 Предсказание погоды по народным приметам 1 

18 Практическое занятие «Почему нельзя…?» 1 

19 Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» 1 

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой 

природой 
(9 часов) 

 
20 

Практическое занятие «Хлебные крошки» 1 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1 

22 Экологические связи неживой и живой природы 1 

23 Практическое занятие «Вода и жизнь» 1 

24 Практическое занятие «Растения рядом» 1 

25 Комнатные растения 1 

26 Практическое занятие «Размножение комнатных растений» 1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1 

28 Практическое занятие «Растения луга и леса» 1 

Геометрия живой 

природы 
(3 часа) 

29 Живые организмы и симметрия 1 
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30 Спираль в движении, росте и развитии растений и животных 1 

31 Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. 
Мониторинг результативности 

1 

Царство грибов 
(3 часа) 

32 Съедобные грибы 1 

33 Несъедобные грибы. 1 

34 Микроскопические грибы 1 

35 Олимпиада «Эколята – Молодые защитники 
Природы». 

 1 

 ИТО
ГО 

 3
5 

 

 

 Курсы внеурочной деятельности духовно - нравственной направленности 

Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра»  

Вид: позновательная, досугово - развлекательная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В процессе освоения материалов курса ученик получает знания о 

характеревзаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой 

воспитаниядоброжелательного и заботливого отношения, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословицо добре, труде, учении, 

младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, , необходимость бережного отношения к 

людям и предметам их труда. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей) в материалах содержатся упражнения, 

способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них 

предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; 

сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал по разным 

основаниям (определить группы пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении 

к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального 

состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, признание 

возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 

восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их 

формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 

предлагаются вопросы «открытого» типа, например: «Почему?.. Как?..», которые 

помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников, 

т.е. работать коллективно или в группах, парах, а также задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. Использование художественной литературы и работа 

в библиотеке помогает обучаемым учиться использовать различные способы поиска 

информации  в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет 

учащимся научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. 

Универсальные учебные действия: 

— воспроизводить правила поведения в конкретной жизненнойситуации; 

— оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

— использовать в речи словавежливости; 
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— участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять ихвысказывания; 

— высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героевпроизведений); 

— создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

— описывать сюжетную картинку(серию); 

— оценивать адекватно ситуацию и предотвращатьконфликты; 

— самостоятельно формулировать правила коллективной игры,работы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 1 класс 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, 

учебное сотрудничество. 

Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила 

поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художесственных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких 

детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и 

поведенческой практике вежливых слов, их значения в установлении добрых отношений с 

окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые 

и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных 

игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации 

(преодоление ссор, драк, признание своей вины). Нравственное содержание ситуации 

(литературной, жизненной), оценка ситуации. 

самостоятельно формулировать правила коллективной игры,работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в 

учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к 

труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. Культура внешнего 

вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. Правила опрятности и 

их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка 

внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие 

ситуации. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях 

(на улице, в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым; 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке,театре и т. д.): не 

мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, 
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просьбу. 

3 класс 

Школьный этикет Взаимопомощь: учёба и труд Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения 

Время надо  беречь. Слово лечит, словоранит. 

Я и мои друзья (справедливость, коллективизм) 

О трудолюбии 

Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. Культура внешнего вида Уход за 

своими вещами.Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет Разговор по телефону. Поведение в гостях. 

Я пишу письмо. 

Поведение на природе. 

Формы организации: беседа, инсценировка, игры, презентации, конкурсы. Виды 

деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п  

Название 

раздела 

Кол-

во 

час 

1 кл. 3кл. 

1 Школьный этикет 7 5 

2 Правила общения 11 9 

3 О трудолюбии 6 6 

4 Культура внешнего вида 4 6 

5 Внешкольный этикет 5 9 
 Итого 33 35 

 
 

 Курсы внеурочной деятельности спортивно - оздоровительной направленности 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры », 1-4 класс. В 1 классе 33 часа за год, 

во 2-4 35 часов за каждый год обучения 

Вид: спортивно - оздаровительная 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 
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универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и 

внесение необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

 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; 

 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: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 
и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности;планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
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средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 
Здоровый образ жизни 

Содержание 

1 класс. «Современные подвижные игры» 
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Беседа о здоровом образе жизни. 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Мяч по кругу 

Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага один от другого. Ведущий стоит за кругом. 

Игроки передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задание ведущего – 

коснуться мяча. Если ведущему это удалось, то игрок у кого был мяч, стает ведущим. 

«Поймай рыбку» 

Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 

передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 

Через некоторое время команды меняются ролями. Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" 

больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, если рыбакам удается образовать вокруг нее 

круг. Игра повторяется несколько раз. 

Цепи кованы 

2 команды встают в шеренги лицом друг к другу на расстояние 10 - 30 м. Расстояние между 

отдельными игроками 1 м. Играющие держатся за руки. По сигналу учителя одна из команд 

начинает игру словами: Цепи кованы - Раскуйте нас. Вторая команда отвечает: -Кем из нас? и 

посылает игрока к команде - сопернице. Он должен попытаться разорвать цепь игроков этой 

команды. Если это игроку удается, то он забирает с собой двух игроков, образовавших 

порванное им звено цепи. Если же нет, то он сам становится "пленником". Игроки обеих 

команд по очереди повторяют свои попытки. 

Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. 

Змейка на асфальте 

Начертить прямую и изогнутую линию и учиться ходить по ней, тренируя координацию. 

Бег с шариком» 

Игроки от каждой команды получают по одному шарику и ложке. По сигналу учителя игроки 

должны взять ложку с шариком и начать бег, стараясь не уронить шарик. Выигрывает та 

команда, которая справится с заданием первая. 

Нас не слышно и не видно 

Учитель завязывает водящему глаза. Остальные располагаются в 20 шагах от него по кругу. Тот 

из детей, на кого укажет учитель, начинает осторожно приближаться к водящему. Водящий. 

Заслышав движение, должен указать рукой , откуда он его слышит. Если он укажет правильно, 

то незадачливому невидимке придется стать ведущим. Победит тот, кто сумеет приблизится к 

ведущему и дотронуться его рукой. 

Третий лишний» 

Все становятся парами в круг. Двое водящих - в стороне. По команде учителя один убегает, 

другой догоняет. Убегающий подбегает к какой-нибудь паре и берет одного под руку. Тот кто 

остался без пары начинает убегать. И так до тех пор, пока кого- то не поймают. 

Ворота 

Двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, поднимают руки вверх. 

Получаются «ворота». Остальные дети встают друг за другом и к берутся за руки. 

Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Ворота» произносят: 

Наши ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 
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Не пропустим вас! 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались пойманными, 

тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» увеличивается, а цепочка 

уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети становятся «воротами». 

Чужая палочка 

Для этой игры берут две небольшие одинаковые палочки. По сигналу учителя нужно бросить 

свою палку как можно дальше и тут же побежать за палочкой противника. Побеждает тот, кто 

первый вернется с чужой палочкой. 

Белки, шишки и орехи 

Все ребята встают, взявшись за руки, по три человека, образуя беличье гнездо. Между собой 

они договариваются, кто будет белкой, кто - орехом, кто -шишкой. Водящий стоит в середине 

площадки. Учитель кричит « белки»,  все белки оставляют свои гнезда и перебегают в другие. 

В это время водящий занимает свободное место в любом гнезде, становясь белкой. Тот, кому не 

хватило места в гнездах, становится водящим. Если учитель говорит « орехи», то местами 

меняются орехи и водящий, занявший место в гнезде, который становится орехом. Учителем 

может быть подана команда: белки-шишки-орехи, и тогда меняются местами сразу все. 

Профилактика травматизма 

Правила поведения на спортивной площадке, правила поведения в команде. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

След в след 

Догоняющий должен гнаться за убегающим, наступая точно след в след. После можете 

посмотреть получившиеся следы. 

Эстафета 

Команды становятся в одну линию друг за другом, и каждый участник получает по одному 

снежку ( снежки можно изготовить на уроках художественного труда из фольги.) По команде 

учителя игрок бросает первый снежок, а второй ребенок бежит к месту падения «снежного 

снаряда» и оттуда запускает свой снежок. Таким же образом поступают и все остальные игроки 

из команды. Когда все участники сделали бросок, победа присуждается той команде, которая 

отошла дальше от стартовой линии, то есть побеждают те, чьи броски в сумме оказались 

самыми дальними. 

Мишень» 

Выберите себе мишень – нарисуйте на бумаге и прикрепите, или просто пометьте мелом на 

заборе или другой поверхности. Снежки можно изготовить на уроках художественного труда из 

фольги. Чья команда большее количество раз попадет в мишень. 

С кочки на кочку 

Учитель чертит на снегу круги диаметром 30-40 сантиметров. Расстояние между кругами - 40- 

50 сантиметров. Ребенку нужно прыгать с кочки на кочку (то есть из круга в круг), стараясь 

побыстрее перебраться с первой кочки на последнюю. Отталкиваться надо обязательно обеими 

ногами: присесть, согнув ноги в коленях, затем прыжок. 

Без пары 

Взявшись за руки дети образуют два круга, один внутри, другой снаружи, при этом во внешнем 

круге на одного человека должно быть меньше. Дети двигаются по кругу. По сигналу учителя 

дети берут друг друга за руки, образуя пары. Тот, кто остался без пары, пляшет либо 

рассказывает стих, отгадывает загадку и тд. 

Веревочка 

Играющие образуют круг, держась руками за веревку. Водящий, передвигаясь произвольно 

внутри круга, старается ударить кого-либо по руке. Кто не успел отдернуть руку, становится 

водящим. 

Плетень» 

Играющие разбиваются на две команды и встают напротив друг друга, образуя плетень, для 

этого надо скрестить руки перед собой и взяться за руки с соседями. Построившись, ребята 

двигаются навстречу другой команде со словами: 

Раз, два, три, четыре. 

Выполнять должны приказ- 
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Нет, конечно, в целом мире 

Дружбы крепче, чем у нас! 

По команде учителя дети разбегаются в разные стороны, а по второму сигналу должны 

вернуться на свои места и образовать плетень. Выигрывает та команда, которая сделает это 

быстрее. 

Профилактика травматизма 

Правила поведения в команде. Правила ТБ. 

Кто больше 

Поставьте на снегу в линию несколько пустых пластиковых бутылок. Игроки должны встать в 

20 – 30 шагах от бутылок. Каждый игрок кидает по три снежка ( изготовленного из фольги) за 

один раз. Выигрывает тот, кто сбил большее количество бутылок. 

Успевай, не зевай» 

Дети идут в колоне по одному. Учитель дает заранее обговоренные сигналы – звуковые (хлопок 

ладонями). Например: когда ведущий хлопает в ладоши один раз, то дети бегут, когда хлопает 

два раза – дети садятся, когда три – дети идут. 

День и ночь» 

Играющих делят на две команды, которые становятся в две шеренги у средней линии площадки 

спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - «день», другая - «ночь». Педагог 

называет ту или иную команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта команда убегает, а 

команда «день» догоняет ее. Затем подсчитывают осаленных, и все игроки становятся на свои 

места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но число вызовов должно быть 

одинаковым. Выигрывает команда, осалившая больше игроков. Исходное положение можно 

менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

Наперегонки парами» 

Играющих делят на две равные команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на расстоянии 12-15 м (можно и больше). 

Перед всеми группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, стоящим впереди колонн на 

одной стороне, дают по флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к 

противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, а сами становятся сзади этой 

половины команды. То же делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, когда 

последний из перебегающих игроков какой-либо из команд передает флажок начавшему 

эстафету игроку. Побеждает команда, закончившая передачу флажков раньше. 

Ловушки-перебежки 

Играющих выстраивают в круг, руки за спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до 

руки одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся водящий, бежит в обратную сторону, 

стремясь быстрее водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без места, тот и 

становится водящим. 

Вызов номеров 

Играющих делят на две команды, которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии. 

Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок запоминает свой номер. На средней 

линии напротив каждой колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. Игроки 

обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до булав, обегают их и возвращаются обратно. 

Победитель приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

вызваны все номера. Команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает. Можно 

усложнить игру, если предложить игрокам бежать спиной вперед, боком, приставными шагами 

или поставить на пути препятствия. 

Эстафета 

Играющие в двух колоннах, выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. По 

сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной стороны (до отмеченного места), 

останавливаются, бросают мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. На 

расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, передают мяч двумя руками от груди 

очередному игроку и сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая ведение 

быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения расставить булавы, тогда игроки должны вести 

мяч, обводя их. 

2 класс. «Старинные подвижные игры» 
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Здоровый образ жизни 

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров…» 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

«Двенадцать палочек» 

Эта игра является одним из вариантов пряток. Для игры понадобится 12 палочек и дощечка. 

Дощечку укладывают на бревнышко или камень так, чтобы один ее край упирался в землю, а 

другой был приподнят. На нижний край доски укладывают палочки. По жребию выбирается 

ведущий. Он подходит к дощечке и наступает на свободный ее край, палочки разлетаются, 

ведущий начинает их собирать, в это время остальные участники должны спрятаться. Ведущий 

ищет игроков, найденный игрок выбывает из игры. Пока ведущий разыскивает участников, 

один из игроков незаметно пробирается к дощечке и ударяет по ней ногой со словами: 

«Двенадцать палочек летят!» Палочки снова разлетаются, а ведущий опять должен их собрать. 

Участники в это время имеют возможность перепрятаться. 

«Катание яиц» 

Раньше яйца катали с горок, но в городских условиях можно поступить проще: сделайте из 

плотной бумаги желобки и установите их на столе под наклоном. Теперь пусть каждый 

участник катит по этим желобкам крашеные яйца, стараясь при этом разбить другие яйца. 

Выигрывает тот, чье яйцо дольше всего останется целым. 

8 «Чижик» 

Для игры вам понадобится 2 палки разной длины, короткая — чижик, длинная — бита. На 

площадке, где будет проходить игра, рисуют кон — квадрат со стороной, равной длине биты. 

Кон устраивается ближе к одному из краев площадки. Площадка должна быть ровной, с 

твердой поверхностью. Перед игрой определяется, кто идет на кон, а кто остается водить в 

поле. Игроки заранее договариваются, до какого количества очков идет игра. Водящий уходит в 

поле и встает, где хочет. Бьющий кладет чижик в середину кона, направляя его одним кольцом 

в поле. Затем ударяет битой по этому концу, чтобы чижик подскочил вверх — очко уже 

заработано. Вторым ударом игрок старается отбить чижа как можно дальше в поле — второе 

очко. Таким образом, очко дается за каждый удар битой. Водящий поднимает чижик, упавший 

в поле, и старается забросить его обратно в кон. Если кон плохо виден издалека, бьющий 

обозначает кон для водящего, установив посреди него биту. Если же чижик попадает в кон, 

водящий и бьющий меняются местами. 

Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

«Пустое место» 

В этой игре должны участвовать не менее 10 человек. Путем жеребьевки выбирается ведущий, 

остальные игроки становятся в круг, взявшись за руки. Ведущий несколько раз медленно 

обходит круг с внешней стороны. Потом неожиданно хлопает кого-нибудь из участников по 

плечу и мигом бежит вперед. Тот игрок, которого выбрал ведущий, отцепляется от соседей и 

старается быстрее обежать круг навстречу водящему. Важно первым занять пустое место. В 

круге остается игрок, занявший пустое место первым и успевший взяться за руки с соседями. 

Опоздавший становится водящим. Необходимо помнить о следующих правилах: 

• водящий ходит шагом до тех пор, пока не «вызовет» кого-то ударом по плечу; 

• во время бега запрещено касаться участников, стоящих в круге; 

• если ведущий прибегает на пустое место вторым, в следующий раз он не имеет права 

вызывать на состязание того же участника. 

«Городки» 

Чертят квадрат, в котором выстраивают «городки» из круглых брусочков. «Городки могут быть 

любой формы. Каждый игрок по очереди кидает палку и старается сбить «городок». Если игрок 
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сбил городок, считают, сколько брусочков вылетело из зоны квадрата. Они и приносят очки. 

Потом палка передаётся другому игроку, и он выполняет то же самое. В случае, если игрок 

промахнулся, он должен передать палку (биту) следующему. 

Выигрывает тот, кто больше всех наберёт очков. 

«Пятнашки» 

Количество игроков не ограничено. Чем больше участников, тем интереснее и веселее играть. 

После того как выберут «пятнашку», все игроки должны разбежаться.«Пятнашка» старается 

кого-нибудь догнать и запятнать. Дотрагиваясь до игрока, ему необходимо назвать имя 

запятнанного, чтобы все узнали, от кого им теперь убегать.Убегая от «пятнашки», можно 

кричать слова, подзадоривающие ведущего: «Не боюсь я пятны!» Существует 2 основных 

правила, которыми в игре лучше не пренебрегать: 

• новому «пятнашке» нельзя пятнать того, который его только что запятнал; 

• если «пятнашка» заметил игрока, убежавшего за условную территорию игры, ему 

необходимо громко прокричать имя этого участника, который сразу становится «пятнашкой». 

«Волки и овцы» 

Выбирают ведущего — «волка». Остальные игроки — «овцы». «Овцы» отворачиваются и 

закрывают глаза, в это время «волк» прячется. Как только «волк» спрячется, он должен 

крикнуть: «Пора!» «Овцы» начинают повсюду искать «волка». «Овца», заметившая его, 

кричит: «Осторожно! Волк!», и все «овцы» бросаются врассыпную. Задача «волка» — догнать 

какую-нибудь «овцу». Пойманная «овца» становится «волком». 

«Намотай ленту» 

ДЛЯ игры понадобятся 2 разноцветные ленты длиной около 5 м каждая. Ведущий связывает 

ленты между собой, а свободные концы дает игрокам. Игроки натягивают ленту, а потом 

стараются как можно быстрее намотать на руку свою половину. Побеждает участник, 

намотавший на руку свою ленту полностью или даже захвативший часть ленты соперника. 

«Лапта» 

Для игры понадобится небольшой мяч и крепкая палка (лапта). Игроки делятся на 2 команды. 

Играть нужно на ровной площадке, по краям которой параллельными линиями обозначают кон 

и город. Играющая команда забирает лапту и направляется в город. Задача команды — бить по 

мячу и бегать из города в кон и обратно. Игроки «служащей» команды становятся в поле. Они 

подбирают пробитые мячи и пятнают ими игроков, перебегающих из города и обратно. Один из 

игроков города — подающий, он всегда находится в городе. Его задача — подкидывать мяч под 

удары. А остальные игроки этой команды по очереди бьют лаптой по мячу, чтобы мяч как 

можно дальше улетел в поле. После удара каждый игрок обязан сбегать в кон и вернуться 

обратно. Право повторного удара дается только игроку, сбегавшему в кон. Игроки, стоящие в 

поле, стараются завладеть мячом — поймать его на лету и бросить в перебегающего игрока из 

города. Когда кто-нибудь из игроков «служащей» партии завладеет мячом, команды меняются 

местами. Цель игры — борьба за город. 

 
Число участников не ограничено. По жребию выбирают участников, которые будут сидеть. 

Посереди игрового поля садятся 2 человека напротив друг друга с протянутыми ногами. 

Остальные встают по одну сторону от сидящих. Руки у сидящих игроков должны быть 

сомкнуты за спиной, глаза зажмурены. Участники, проходя через ноги сидящих, один за 

другим говорят: «Без соли соль». Сделав 3 перехода, они останавливаются. В это время 

участник мгновенно перепрыгивает через ноги сидящих, за ним все другие. Сидящие пытаются 

поймать их за ноги. Пойманный участник подменяет одного из сидящих, игра начинается 

снова. 

«Чет-нечет» 

Один из игроков берет в руки горсть камешков (игральных кубиков, пуговиц), бросает их 

вверх, развернув руку ладонью вниз, ловит их тыльной стороной одной руки. Прикрывая 

пойманные камешки другой рукой, спрашивает по очереди игроков: «Чет или нечет?» Игрок, 

который не угадал, отдает фант. Участник, у которого закончатся фанты, выбывает из игры. 

«Серый волк» 

Путем жеребьевки выбирают «серого волка», остальные участники — «детки». «Волк» сидит в 

сторонке на бугорке, молчит. «Детки» ползают перед ним, будто собирая ягоды, и 
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приговаривают: 

Щипу, щипу, щипу по ягодку, 

По черную смородинку: 

Батюшке в ставчик, 

Матушке в рукавчик, 

Серому волку — 

Травки на лопату. 

Дай бог умыться, 

Дай бог убраться, 

Дай бог бежать! 

После последних слов «детки» поднимаются, делают вид, что бросают в «волка» ягоды, и 

бегут. Разъяренный «волк» бросается за ними. «Детки» пытаются увернуться от «волка», а он 

ловит их. Первый пойманный участник становится «волком» вместо прежнего. 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая» 

Для игры понадобится длинная веревка или скакалка с грузом на конце — «удочка». Грузом 

может послужить полотняный мешочек с каким-либо содержимым. Важно, чтобы удочка не 

была травмоопасной. Выбирают ведущего — «рыбака», остальные игроки — «рыбки». «Рыбак» 

становится в центр круга, организованного «рыбками» (на удалении 2-3 м от «рыбака »). 

Расстояние между «рыбками » должно быть приблизительно одинаковым. «Рыбак» берет в 

руки удочку и начинает ее раскручивать, сначала проводя ею по земле, потом поднимая выше и 

выше, но не более чем на 20 см над землей. А «рыбки» должны, подпрыгивая, ускользать от 

«удочки» (через нее можно также перепрыгивать). Пойманная «рыбка» выбывает. Игра идет до 

последнего игрока. «Рыбкам» запрещается менять местоположение во время игры, нужно 

прыгать там, где встал первоначально. «Рыбак» может удлинять и укорачивать удочку, 

наматывая ее на руку, а также имеет право менять направление вращения. 

Профилактика травматизма 

Правила по ТБ. 

Нарушение осанки 

Упражнения укрепляющего характера. 

«Платок» 

Все играющие встают в круг. Ведущий обегает за кругом 3 раза и бросает платок за одним из 

игроков. Этот игрок в свою очередь должен быстро поднять платок и погнаться за ведущим, 

чтобы постараться накинуть платок ему на шею, пока ведущий не успел обежать круг 3 раза. 

Если ведущий успевает обежать круг, он снова водит, если нет, игроки меняются местами. 

«Кто боится колдуна?» 

На земле чертят прямоугольник, справа и слева проводят еще по 1 черте — города. Один из 

участников будет играть роль колдуна. «Колдун» живет в одном городе, люди — в городе 

напротив. «Колдун» спрашивает людей: «Боитесь ли вы колдуна?», они отвечают: «Нет!» — и 

бегут в город колдуна, он в это же время стремится им навстречу, стараясь осалить. Осаленным 

считается игрок, которого «колдун» успеет 3 раза ударить по плечу. Этот игрок теперь 

принадлежит «колдуну» и помогает ему ловить остальных игроков. Основное правило игры: 

никто не может быть пойман в городе. 

«Догонялки на санках» 

Это зимний вариант классических догонялок. Для участия нужны несколько пар ребят и санки, 

одни на каждую пару. Игроки очерчивают на снегу квадрат — поле. За его пределы выезжать 

нельзя. Один игрок садится на санки, а второй его везет. Выбирается водящая пара, которая 

должна догнать какую-нибудь другую и дотронуться до сидящего на санках игрока, чтобы 

передать обязанности водящего. Та пара, которая выедет за пределы «поля», автоматически 

становится догоняющей. 

«Лучники» 

Для участия всем ребятам следует разделиться на 2 команды, у каждой должны быть лук и 

стрелы. В 10 м от игроков нужно поставить 2 доски — мишени. Суть игры заключается в том, 

чтобы наибольшее количество «слепышей» одной команды попали в цель. У кого будет больше 

промахов, тот и проиграл. При игре нужно не забывать о безопасности, не следует подходить к 

мишеням, пока все дети не выстрелят из лука. 
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«ВОЛК» 

Для участия в этой игре нужно наибольшее количество ребят. Среди всех выбирают четырех: 

трое будут «волками», а один — «бараном». Остальные считаются «овцами». Во главе «стада» 

стоит «баран», за ним, держась за руки, выстраиваются «овцы». «Волки» должны украсть всех 

животных из стада. «Баран» должен водить за собой все стадо, выстроившееся в цепочку по 

какой-либо траектории и защищать своих «овечек», нападая на «волков» только тогда, когда 

они атакуют. В свою очередь «волки» могут «воровать» лишь «овец», оторвавшихся от 

цепочки. Игра длится 10 минут, после чего «волки» и «овцы» меняются местами. 

«Камнепад» 

Для игры нужно начертить линии старта и финиша. Между ними рассыпать камешки, чем 

больше, тем лучше. Все участники встают у линии старта и по сигналу одновременно начинают 

прыгать на одной ноге к финишной черте. По дороге игроки должны собирать рассыпанные 

камешки, но только в движении и не опуская ноги. За один наклон каждый из участников 

может взять не больше одного камешка. Ребята не должны мешать друг другу и толкаться. 

Побеждает тот игрок, который соберет больше всех камней и придет к финишу первым. 

«Шаровки» 

Две команды: одна в «поле», а вторая бьёт по шарику шаровкой (битой). Основная цель тех, кто 

бьёт по шарику, чтобы он улетел дальше, и чтобы его не поймал игрок из «полевой 

команды».Если соперники ловят шарик или шаровку, то команды меняются местами. 

«Горелки» 

Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом – образуют колонну. 
Впереди колонны – водящий. По команде водящего последняя пара разъединяет руки и бежит 

вперед: один по правую, другой по левую сторону колонны. 

Задача игроков – увернуться от водящего и успеть взяться за руки. Если водящему удается 

поймать одного из игроков, то он вместе спойманным становится первой парой колонны. Если 

игроки сумеют перехитрить водящего и взяться за руки – они становятся в голову колонны, а 

водящий начинает игру сначала. 

«Штандер» 

Водящему вручается мяч. Игроки собираются вокруг водящего. Водящий подбрасывает мяч 

вверх и выкрикивает имя одного из играющих. 

Названный игрок ловит мяч на лету или поднимает его с земли и старается попасть им в кого- 

либо из разбегающихся в стороны остальных игроков. Поймав мяч на лету, игрок имеет право 

крикнуть: «Штандер!» Тогда все участники должны замереть, а игрок с мячом может спокойно 

прицелиться и запятнать мячом любого. 

Пойманный в воздухе мяч дает также право сразу бросить мяч вверх и выкрикнуть имя кого- 

либо из играющих. 

Если тот, кого пытались запятнать, сумеет поймать брошенный в него мяч, он получает право 

запятнать им другого игрока. Запятнанный выбывает из игры. 

Правила игры разрешают замиравшим игрокам, в которых целятся мячом, приседать, 

уклоняться от мяча, но сходить с места они не имеют права. 

«Рыбки» 

Игра напоминает салки, но у нее есть интересная особенность. Участники игры привязывают к 

поясу полутораметровую нитку с короткой палочкой (рыбкой) на конце. Задача играющих – 

наловить побольше рыбок, т. е. оборвать побольше волочащихся по земле палочек, наступая на 

них и, сохранить свою. Игрок, потерявший рыбку, выбывает из игры. 

Побеждает тот, кто сумел собрать большее количество рыбок, сохранив свою. 

«Бабки» 

Старая русская игра, напоминающая городки. В старые времена бабки делали из надкопытного 

сустава домашнего животного, остающегося после варки студня. Биток – самую крупную бабку 

– заливали изнутри свинцом и использовали в игре как биту. 

В наше время костяные бабки можно с успехом заменить небольшими деревянными чурками, а 

для битка выбрать чурку потяжелее. Бабки ставят на линию кона и выбивают с расстояния 3–5 

м. 

Играющие делятся на две команды. Перед каждой командой за линией кона в определенной 

последовательности расставляют бабки – не менее 10 штук. Участники команд стремятся сбить 
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поставленные бабки меньшим количеством бросков. 

Для каждой последовательности существуют свои правила: «забор» ставят вдоль линии кона, 

«гусек» в два ряда перпендикулярно ей. «Забор» можно сбивать с любого конца, но не более 

двух бабок за один бросок. «Гусек» начинают сбивать с последней от коновой линии пары 

бабок. Если за один бросок сбито более двух бабок или бабки выбиты не подряд, их ставят на 

место. Игроки бросают биток по очереди. Побеждает команда, первой выбившая все бабки с 

кона. 

«Казаки-разбойники» 

Играющие разбиваются на команды, одна из которых – казаки, а другая – разбойники. 

Разбойники разбегаются прятаться, а казаки находят и отмечают место для темницы, куда 

будут отводить пойманных разбойников. Темницей может быть лавочка, угол двора, песочница 

или просто место под деревом. 

Казаки выходят на поиск и ловят разбойников. Их задача – найти, догнать, запятнать и отвести 

в темницу разбойников. Казак отводит разбойника в темницу, держа его за руку или рукав. 

Пойманный и запятнанный разбойник не должен по правилам игры вырываться. Но если казак 

случайно разжал руку, разбойник может убежать. Разбойники могут выручать своих товарищей 

по дороге в темницу – неожиданно подбежать и осалить казака – тогда казак должен отпустить 

пленного, и оба разбойника убегают. Казак, в свою очередь, может первым запятнать 

разбойника, пытавшегося освободить пленного. Если ему это удастся, то он приведет уже двух 

пленных. 

Кроме того, разбойники могут освобождать своих товарищей из темницы. Но для этого им 

надо, миновав сторожа, запятнать самого пленного в темнице. Сторож в это время может 

запятнать самих освободителей. Для ловли разбойников и охраны, пленных можно разбиться на 

пары или на группы – это усложнит игру. 

Игра заканчивается, когда все разбойники пойманы и находятся в темнице. После этого казаки 

и разбойники могут поменяться ролями. 

Эстафета 

Соревнование двух команд в силе, ловкости, скорости. 

3 класс. «Русские народные игры и забавы» 

Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 

Русские народные игры и забавы: 

«Щука» 

Вариант салочек (пятнашек), осаленный прицепляется к воде и вместе они салят следующего, 

последний осаленный игрок становится водящим. 

“?” (без названия) Еще один вариант этой игры, но осаленные замирают на месте, раскрыв 

руки, они могут быть заново расколдованы, если водящий допустит к ним других игроков, 

водящим становится последний осаленный. 

«Водяной» 

Все встают в круг и ходят вокруг, водящего с закрытыми глазами : “Дедушка Водяной, что 

сидишь ты под водой! Выгляни на чуточку, на минуточку!” После чего водяной встает и 

выбирает наугад любого игрока, трогает и пытается угадать – кто это. Если угадал, то 

угаданный становится “Водяным”. 

«Третий лишний» 

Игроки встают в круг по двое (один за другим) водящий бежит за одним из свободных игроков 

по внешнему кругу, не пересекая его, игрок может встать перед одной из пар и тогда убегать 

придется тому, кто оказывается третьим и стоит спиной к границе круга. Осаленный становится 
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водящим. 

«Hа золотом крыльце сидели…» 

Водящий крутится на месте и вокруг себя у земли вращает прыгалками (если длинные, лучше 

сложить пополам), приговаривая (на каждый оборот по слову): “Hа золотом крыльце сидели 

царь, царица, король, королица, повар, портной, … (дальше не помню, но до этого редко дело 

доходило, если дойдете придумайте сами .Итак, игроки вокруг должны прыкать через скакалку, 

кто не успеет, тот водит и до следующей ошибки именуется словом, на котором он запутался в 

скакалке. 

«Кандалы» 

(Сокращенный вариант игры “Бояре”), эта игра отличается только диалогом играющих команд: 
– Кандалы. – Скованы. – Раскуйте. – Кем? – Другом моим. – Каким? Далее выбирается игрок, 

который разбивает чужую цепь. 

«Ворота» 

Вариант жмурок, где водит двое с закрытыми глазами – “стража”, меж которых должны пройти 

остальные игроки, пойманные меняются местами со стражей. 

«Слон» 

Играют две команды: “слоны” встают цепочкой, держась друг за друга в согнутом состоянии, 

наездники запрыгивают на них и “слон” пытается идти с этой ношей ( на мой взгляд, не совсем 

безобидная игра) 

«Козел» 

Игроки встают в круг, водят вокруг Водящего (”козла” или “короля”) хоровод со словами: – 

Шел _король_ по лесу, по лесу, по лесу, Hашёл себе пpинцессу, пpинцессу, принцессу, (козел 

из хоровода выбирает принцессу) Давай с тобой попрыгаем, попpыгаем, попрыгаем, (всеми 

выполняются указанные действия) И ножками подpыгаем, подpыгаем, подрыгаем, И ножками 

потопаем, потопаем, потопаем, И pучками похлопаем, похлопаем, похлопаем, Головкой 

покачаем, и снова начинаем… (выбирать принцессу лучше с закрытыми глазами) 

«Лягушки и цапля» 

Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами со 

стороной 20 см, между которыми протянуты верёвки. На концах верёвок мешочки с песком. В 

стороне гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в своём 

гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 

перешагивает через верёвку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли, они выскакивают 

из болота. Пойманных лягушек, цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не выберут 

новую цаплю.) Если все лягушки успеют выскочить из болота, и цапля никого не поймает, она 

возвращается к себе в дом одна. После 2 -3 повторений игры выбирается новая цапля. 

Указания. Верёвки выкладываются на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если их задеть 

при прыжке. Упавшую верёвку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны 

равномерно располагаться по болоту. Через верёвки лягушки могут только перепрыгивать. 

«Волк во рву» 

Поперёк площадки двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от другой 

обозначен ров. В нём находится водящий - волк. Остальные играющие - козы. Они живут в 

доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала линией отделено 

поле. По словам воспитателя «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле и 

перепрыгивают по дороге через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. 

Осаленный отходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 2 --3 пробежек выбирается или назначается другой 

водящий. 

Указания.  Коза  считается  пойманной,  если  волк коснулся  её в тот момент, когда она 

перепрыгивала через ров, или если она попала в ров ногой. 

«Прыгуны» 

На землю кладут три палки. Трое детей встают так, чтобы палки находились между их ногами. 

Под текст песни дети прыгают по очереди над палками, то, скрещивая, то, разводя ноги, 

задевая палку. На каждое четверостишие прыгает другой ребенок, 

«Зайка беленький сидит, и ушами шевелит, 

Вот так, вот так, и ушами шевелит. 



170  

Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать». 

Указания:прыгать, не задевая и не сдвигая палки с места; соблюдать ритм прыжков, начинать и 

заканчивать прыжки в  соответствии с  началом и окончанием чтения стихов. 

Усложнение:во время прыжков выполнять хлопки перед собой, над головой, за спиной. 

«Лошади» 

На конюшне стоят лошади, недалеко от них сидят на скамейках конюхи с вожжами. Старший 

конюх - воспитатель подходит к дощечке, подвешенной на дерево, и отбивает примерно 15-18 

ударов. За это время конюхи быстро выводит лошадей, запрягают их и выстраиваются друг за 

другом. На сигнал «поехали» скачут галопом. По сигналу «лошади испугались» разбегаются в 

разных 

направлениях. Конюхи ловят и отводят лошадей в конюшню. Дети меняются ролями, игра 

повторяется. 

Указания: успеть построиться, пока слышны удары; правильно, ритмично выполнять галоп; 

ловить можно любую лошадь; лошадь не должна убегать из конюшни. 

Усложнение: Каждый конюх делает себе «тройку». 

Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

«Птички и клетка» 

Дети делятся на две подгруппы. Одна образует круг в центре площадки (дети идут по кругу, 

держась за руки) – это «клетка», другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит: «Открыть 

клетку!» Дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» вбегают в «клетку» и тут же 

выбегают из неё. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» Дети опускают руки. «Птички», 

оставшиеся в «клетке», считаются пойманными. Они встают в круг. «Клетка» увеличивается, и 

игра продолжается, пока не останется 1-3 «птички». Затем дети меняются ролями. 

«Северный и южный ветер» 

Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту – это «северный ветер», 

другому красную – это «южный ветер». Остальные дети бегают по площадке. «Северный 

ветер» старается «заморозить» как можно больше детей – дотронутся до них рукой. 

Замороженные принимают какую-либо позу (руки в стороны, вверх, на поясе, стоят на одной 

ноге и т.д.). «Южный ветер» стремится «разморозить» детей, также дотрагиваясь рукой и 

восклицая: «Свободен!» Через 2-3 минуты назначают новых водящих, и игра возобновляется. 

«Бой петухов» 

Играющие стараются вывести друг друга из равновесия, прыгая на одной ноге и толкая 

соперника правым или левым плечом. Проигрывает тот, кто коснётся земли второй ногой. Руки 

дети держат на поясе либо скрёстно перед грудью; можно держаться одной рукой за носок 

согнутой ноги. Толкаться руками не разрешается. Побеждает тот, кто дольше продержится, 

прыгая на одной ноге. 

«Караси и щука» 

Одного ребёнка выбирают «щукой». Остальные играющие делятся на две подгруппы: одна из 

них образует круг – это «камешки», другая – «караси», которые плавают внутри круга. «Щука» 

находится за пределами круга. По сигналу воспитателя «Щука!» ребёнок изображающий её, 

вбегает в круг и старается поймать «карасей». «Караси» прячутся за «камешки» - приседают за 

кем-нибудь из игроков, стоящих по кругу. «Щука» ловит тех игроков, которые не успели 

спрятаться, и уводит их за круг. После 2-3 повторений подсчитывают количество пойманных 

игроков. Выбирают новую «Щуку». Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и 

игра продолжается. 

«Лиса в курятнике» 

Гимнастические скамейки ставят квадратом – это «насест». На скамейках стоят дети – «куры». 

Внутри квадрата («курятника») бегает «лиса». «Куры» то спрыгивают с «насеста» и бегают по 
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«курятнику», то залезают на скамейки. «Лиса» старается поймать (дотронуться рукой) 

«курицу», которая хотя бы одной ногой касается земли. После того как водящий поймает 3-5 

«кур», из числа самых ловких назначается новая «лиса». Игра повторяется 4-5 раз 

«Река и ров» 

Дети строятся на середине площадки в колонну по одному. Справа от колонны находится 
«ров», слева – «река». Через «реку» надо «переплыть» - идти, имитируя руками движения 

пловца, через «ров» - перепрыгнуть. По сигналу воспитателя «Ров – справа!» дети 

поворачиваются направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается 

упавшим в реку, и ему помогают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к 

начальному построению. 

По сигналу «Река – слева!» дети поворачиваются налево и «плывут на другой берег». Тот, кто 

ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам. 

«Горячая картошка» 

Количество игроков: не менее трех 
Дети становятся в круг и перекидывают друг другу мяч, будто это горячая картошка. Игроки 

должны перекидывать мяч быстро, что бы не обжечься. 

«Заяц без логова» 

Количество игроков: любое 
Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это - логово 

зайца. Выбираются двое водящих - заяц и охотник. Заяц должен убегать от охотника, при этом 

он может спрятаться в логово, т.е. встать между играющими. Тот, к кому он встал спиной, 

становится зайцем и убегает от охотника. 

Если охотник» осалит зайца, то они меняются ролями. 

«Подвижная цель» 

Количество игроков: любое 
Дети образуют большой круг, расположившись в 2 - 3 шагах друг от друга. Перед их носками 

можно провести линию. Выделяется водящий, который выходит на середину круга. 

По сигналу дети начинают перебрасывать друг другу мяч, чтобы выбрать момент и попасть им 

в водящего. Водящий, бегая по кругу, увертывается от мяча. Тот, кто попал мячом в водящего, 

идет на его место. 

Профилактика травматизма 

Правила ТБ. 

«Бредень» 

Количество игроков: любое. 
Играют две команды. Одна команда, взявшись за руки, образует "бредень" и ловит свободно 

передвигающихся по площадке соперников "рыбу". Пойманные игроки выбывают из игры. 

Через некоторое время команды меняются ролями. 

Выигрывает команда, поймавшая "рыбы" больше. "Рыба" считается пойманной в том случае, 

если рыбакам удается образовать вокруг нее круг. Игра повторяется несколько раз. 

«Заколдованный замок» 

Количество игроков: любое 
Играющие делятся на две команды. Первые должны расколдовать замок, а вторая команда - 

помешать им в этом. Замком может служить дерево или стена. Около замка находятся главные 

ворота - двое ребят из второй команды с завязанными глазами. Вообще у всех игроков этой 

команды глаза должны быть завязаны. Они произвольно, так, как им хочется, располагаются на 

игровой площадке. 

Игроки, которые должны расколдовать замок по команде ведущего начинают бесшумно 

двигаться к главным воротам. Их задача - незаметно дойти до ворот, пройти сквозь них и 

дотронуться до замка. При этом игра считается оконченной. 

 

«Али-баба» 

Количество игроков: любое 
Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде противника, 

на расстоянии 5 –7 метров. Игру начинает одна из команд словами: 

- Али-баба! 
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Вторая команда хором отвечает: 

- О чем слуга 

Вновь говорит первая команда: 

- Пятого, десятого, Сашу нам сюда!. 

«Два Мороза» 

Количество игроков: любое 
Перед детьми стоят два водящих, два Мороза. 

- Мы Морозы удалые, братья молодые: 

Я Мороз Красный нос, 

Я Мороз Синий нос. 

Кто из вас решится в путь – дороженьку пустится? 

Дети отвечают: 

- Не боимся мы угроз и нестрашен нам Мороз. 

После этого дети должны пробежать на другую сторону и не попасться Морозам. 

«Жар-птица» 

Участвуют 2 команды. В составе каждой 6 человек. Для игры из лоскутков материи 

изготавливается и красочно расписывается жар-птица. Одна команда (по жребию) образует 

круг. Игроки перекидывают жар-птицу друг другу так, чтобы ее не смог поймать водящий из 

команды соперников, находящийся в середине круга. Как только водящий поймает жар-птицу, 

его команде присуждается 1 очко, и игра возобновляется. По истечении условного времени 

команды меняются ролями. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

«Перетягивание воза» 

Участвуют 2 команды по 4-8 человек. Они строятся в шеренги одна против другой. Между 

шеренгами проводится линия. По сигналу соперники, взяв друг друга за руки, стараются 

перетянуть один другого за линию. Команда, сумевшая перетянуть большее количество (число) 

соперников, объявляется победителем. Игру можно усложнить, обозначив вместо одной линии 

двумя параллельными чертами коридор шириной 50 см. Перетянутым считается игрок, 

переступивший линию или коридор двумя ногами. 

4 класс. «Русские игровые традиции» 

Здоровый образ жизни 

Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа). 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений для утренней гимнастики. 

Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки 
Русские игровые традиции в подвижных играх 

«Зазывалки» 

Предыгровые зазывалки, как метод сбора участников будущей совместной игры при помощи 

специальной речевки, имеет давнюю традицию. Зазывалки использовались как зачин, 

призывающий потенциальных участников к игре: 

Чижик-пыжик воробушек, 

По улоньке скачет, 

Девиц собирает 

Поиграть-поплясать 

Себя показать?. 

Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а произносивший их 

должен был вытянуть вперед руку с отогнутым большим пальцем. Желающие играть должны 

были схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь отогнуть свой большой палец. Все 

это время зазывала произносил приговор с указанием названия игры. Когда набиралось 

достаточное количество игроков, зазывала заканчивал набор: 

Тай-тай, налетай! 
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Никого не принимай! 

Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка использовалась заодно и для 

его определения: 

Последнему ? водить! 

В тех случаях, когда зазывалка не определяла водящего или такового не было в самой игре 

(например, в командных играх), использовали жребий или считалку. 

«Жребий» 

Жребий в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. Его решению при 

распределении игровых ролей все обязаны подчиняться беспрекословно. Обычно жеребьевка 

предназначена для тех игр, в которых предусмотрено две команды. Из числа самых ловких 

игроков выбираются две матки (капитана), затем ребята, примерно равные по силам и возрасту, 

отходят парами в сторону, сговариваются и, договорившись, подходят к маткам: 

Мати, мати, 

Что вам дати? 

и спрашивают, кто из них кого выбирает: 

Какого коня ? сивого 

Или златогривого? 

Или: 

За печкой заблудился 

Или в стакане утопился? И т.д. 

«Волки во рву» 

На земле чертиться коридор, шириной около метра обозначающий ров. Его можно было делать 

различным по ширине и зигзагообразным. Во рву располагаются водящие, волки. Их немного, 

два или три и они не имеют права покидать ров. Остальные играющие ? зайцы. Зайцы 

стараются перепрыгнуть через ров и не оказаться осаленными волками. Если до зайца 

дотронулись, он выбывает из игры или сам становится волком. 

Зайцы ров не перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории рва, это 

значит, что он провалился в ров и в этом случае также выбывает из игры. 

«Волки и овцы» 

На игровой поле отмежевываются площадки, имеющие 3 - 4 шага в ширину и называемые 

загонами. 

Играющие назначают одного из участников пастухом, другого - волком, а остальные остаются 

в роли овец. 

Пространство между загонами, называется полем. На одной из сторон его отделяют чертой 

небольшое пространство - логовище волка. 

После этого овцы размещаются в одном из загонов, а сам пастух становится в поле вблизи 

загона. 

Волк, предлагает пастуху погнать стадо овец в поле, а сам в это время старается схватить 

какую-нибудь из них и увлечь в свое логовище. Пастух старается оградить овец, 

направляющихся в противоположный загон, от волка. Пойманные волком становятся его 

помощниками. Помощники не могут ?ловить? овец, но могут их всячески задерживать, мешая 

вернуться в загон. После очередной поимки волк вновь обращается к пастуху со словами: ? 

гони стадо в поле?, и игра продолжается. 

Число помощников волка постепенно увеличивается, и он каждый раз вместе с ними 

продолжает выходить на охоту за овцами. 

Волк не должен оставлять логовища до тех пор, пока овцы не выйдут из своего загона и не 

двинутся по направлению к противоположному. 

Волк может ловить овец лишь в поле. 

«Медведь и вожак» 

Для игры необходима веревка длиной в 1,5-2 метра. 
Одного из участников назначают медведем, другого вожаком. Они берут в руки 

противоположные концы веревки, а остальные играющие группируются в 4-6 шагах от них. По 

сигналу, данному вожаком, игра начинается, и все бросаются на медведя, стараясь запятнать 

его. Вожак, охраняя последнего, в свою очередь пытается запятнать каждого 

приближающегося к медведю, прежде чем медведь получит 5-6 легких ударов. 
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Если вожаку это удается, запятнанный им игрок становится медведем. А в том же случае, если 

медведь получит вышеуказанное количество ударов, и вожак не успеет запятнать кого-либо, то 

он сам становится медведем, а нанесший последний удар ? вожаком. 

Пятнающие медведя должны вслух заявить о нанесенном ударе, причем удары могут быть 

наносимы лишь поочередно, а не одновременно двумя или несколькими играющими. 

В начале и во время игры, при каждой смене центральных действующих лиц: вожака и медведя 

? остальные участвующие не должны подходить к ним ближе, чем на 4-6 шагов, до тех пор, 

покавожак не даст сигнала. За нарушение последнего правила, в наказание полагается роль 

медведя. 

«Водяной» 

Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят вокруг него хоровод 

со словами: 

Дедушка водяной, 

Что сидишь ты под водой? 

Выгляни на чуточку, 

На одну минуточку. 

Круг останавливается и водяной встает и, не открывая глаз, подходит к одному из играющих. 

Задача водяного - определить, кто перед ним. Если водяной угадал, он меняется ролью и теперь 

тот, чьё имя было названо, становится водящим. 

Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя. 

«Невод» 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое игроков берутся за руки, образуя невод. Их задача ? поймать как 

можно больше плавающих рыб, т.е. остальных игроков. Задача рыб ? не попасться в невод. 

Еслирыбка оказалась в неводе, то она присоединяется к водящим и сама становится частью 

невода. 

Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся самой проворной 

рыбкой. 

Рыбки не имеют права рвать невод, т.е. расцеплять руки у водящих 

Тема 13 «Чехарда» 

Один из игроков выбирается на роль козла. Оставшиеся по очереди должны через него 

перепрыгивать. Кто не сумел перепрыгнуть через козла, или его свалил, или сам упал после 

прыжка, становится на место козла, а бывший козел идет прыгать. Для сложности вместо 

одногокозла можно выбирать нескольких, и прыгающий должен преодолеть без ошибок всю 

цепочку. 

Козлу запрещено умышленно прогибаться, уворачиваться или иным способом мешать 

прыгающему. 

«Птицелов» 

Играющие определяют одного игрока, который становится птицеловом. Оставшиеся выбирают 

себе названия птиц, крику которых они могут подражать и становятся птицами. Птицы встают 

в круг, в центре которого ? птицелов с завязанными глазами. Птицы ходят вокруг птицелова и 

произносят нараспев: 

В лесу, во лесочке, 

На зеленом дубочке. 

Птички весело поют, 

Ай! Птицелов идет! 

Он в неволю нас возьмет, 

Птицы, улетайте! 

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, и водящий начинает 

искатьптиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую он выбрал. Птицелов 

угадывает название птицы и имя пойманного. После чего этот игрок сам становится 

птицеловом. Еслиптицелов ошибается ? игра продолжается в тех же ролях. 

Играющие не должны прятаться за предметы, встречающиеся на пути. Игроки обязаны 

останавливаться на месте точно по сигналу. 

«Жмурки» 
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С помощью считалки выбирают водящего ? жмурку. Ему завязывают глаза, отводят на 

середину игровой площадки, заставляют несколько раз повернуться вокруг себя и спрашивают: 

- Кот, кот, на чем стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманный меняется ролями 

сводящим. 

Жмурке запрещено сдвигать с глаз повязку, а убегающие не имеют права покидать площадку. 

Профилактика травматизма 

Инструкция по ТБ. 

«Дуга» 

Для игры натягивается веревочка и игроки по очереди должны пройти под ней, прогнувшись. 

При этом нельзя падать и задевать саму веревку. С каждым коном веревка опускается все ниже 

и ниже и в конце побеждает самый гибкий и упорный. 

«Кот и мышь» 

Игроки (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, берутся за руки, образуя 

небольшой проход - нору. В одном ряду стоят коты, в другом - мыши. Игру начинает первая 

пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг играющих. В опасный момент мышь может 

спрятаться в коридоре, образованном сцепленными руками игроков. Как только кот поймал 

мышь, игроки встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока коты не 

переловят всех мышей. 

Правила игры. Коту нельзя забегать в нору. Кот и мыши не должны убегать далеко от норы. 

«Ляпка» 

Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за участниками игры, 

старается кого-то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, отдай ее другому!" Новый водящий 

догоняет игроков и старается кому-то из них передать ляпку. Так играют в Кировской области. 

А в Смоленской области в этой игре водящий ловит участников игры и у пойманного 

спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому отдал?" Пойманный 

называет по имени одного из участников игры, и названный становится водящим. 

Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же игрока. Участники игры 

внимательно наблюдают за сменой водящих. 

«Заря» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих - заря - ходит сзади с лентой и 

говорит: 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые - 

За водой пошла. 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто 

останется без места, становится зарей. Игра повторяется. 

Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока 

водящий выбирает, кому положить на плечо платок. 

«Гуси» 

На площадке чертят небольшой круг, в середине его сидит волк. Играющие, взявшись за руки, 

встают в большой круг. Между кругом, где сидит волк, и хороводом встают в небольшой круг 

гусенята. Играющие в хороводе идут по кругу и спрашивают гусенят, которые также ходят по 

кругу и отвечают на вопросы: 

- Гуси, вы гуси! 
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- Га-га-га, га-га-га! 

- Вы, серые гуси! 

- Га-га-га, га-га-га! 

- Где, гуси, бывали? 

- Га-га-га, га-га-га! 

- Кого, гуси, видали? 

- Га-га-га, га-га-га! 

С окончанием последних слов волк выбегает из круга и старается поймать гусенка. Гуси 

разбегаются и прячутся за стоящих в хороводе. Пойманного гусенка волк ведет в середину 

круга - в логово. Гуси встают в круг и отвечают: 

Мы видели волка, 

Унес волк гусенка, 

Самого лучшего. 

Самого большого 

Далее следует перекличка хоровода и гусей: 

- А, гуси, вы гуси! 

- Га-га га, га га га! 

- Щиплите-ка волка, 

Выручайте гусенка! 

Гуси машут крыльями, с криком га-га бегают по кругу, донимают волка. Пойманные гусенята в 

это время стараются улететь из круга, а волк их не пускает. Игра заканчивается, когда все 

пойманные гуси уходят от волка. 

Игра повторяется, но играющие в хороводе становятся гусями, а гуси встают в хоровод. Волка 

выбирают. 

Правила игры. Хоровод гусей и гусенята идут по кругу в разные стороны. Текст должны 

проговаривать все дружно. Пойманный гусенок может выйти из круга только тогда, когда кто- 

то из играющих коснулся рукой волка 

«Удар по веревочке» 

Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за веревочку 

с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в центре круга, 

образованного веревочкой. Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих 

находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время 

атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от 

веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится в круг 

и игра продолжается дальше. 

«Зайки» 

Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один охотник, все 

остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача охотника поймать самого 

не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует одно немаловажное условие, 

охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на "дереве". В контексте данной игры 

деревом будет являться любая щепочка или же пенек. Это условие сильно усложняет охотнику 

жизнь, что часто во время игры приводи его в негодование. Однако, как только удается осалить 

одного из зайцев, он тут же становится охотником, принимая на себя незавидную обязанность – 

ловить зайцев. 

«Прыганье со связанными ногами» 

Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После чего все 

становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону финишной черты. 

Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. Расстояние не должно быть 

слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами достаточно тяжело. 

«У медведя во бору» 

Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого 

назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – это берлога 

"медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 
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Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается поймать 

кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, то уже сам 

становится "медведем" и идет в берлогу. 

«Гуси» 

Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному от 

команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую руку 

вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых рук. 

Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если 

соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 

«Бой петухов» 

Игра проводится практически по тем же правилам, что и игра Гуси. Основное отличие 

заключается в том, что игроки, прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и толкаются 

не ладошками, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за 

пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая 

большее количество индивидуальных побед. 

«Переездной конь» 

В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во время 

массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони", другие – 

"наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из "наездников" 

вручается мяч. "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, например, вправо. 

И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до игры. После чего 

команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. Если во время 

переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально меняются местами: "кони" 

становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками". 

«Зелёная репка» 

Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню: 
Зелёная репка, держись крепко, 

кто оборвётся, тот не вернётся. 

Раз, два, три. 

На счёт «три» все проворачиваются вокруг себя кому как захочется, но руки стараются не 

расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют песню. И так несколько 

раз. 

«Дударь» 

Выбирается Дударь, становится в круг. Вокруг него идёт хоровод и поёт песню: 
Дударь, Дударь, Дударище 

старый, старый старичище. 

Его под колоду, его под сырую, 

его под гнилую. 

– Дударь, Дударь, что болит? 

Дударь показывает и называет, что у него болит (рука, голова, спина, коленка и т.д.), все кладут 

руки друг другу на это место и снова начинают ходить по кругу с песней. 

Дударь, Дударь, Дударище 

старый, старый старичище. и т.д. 

Когда надоест играть, Дударь говорит: «Выздоровел!» 

Тема 31 «Капустка» 

Все берутся за руки, начинают петь песню: 
Ах, капустка, рассадка моя, 

только милому досадка одна. 

Ах, капустка, легко стелется – 

двое ходят – третий сердится. 

Ах, капустка, золотой корешок, 



178  

а мой милый – золотой женишок! 

Со словами: Вейся, вейся, завивайся круг в одном месте (возле ведущего) разрывается и все 

начинают, как спираль закручиваться вокруг одного из концов (где нет ведущего). 

Затем со словами: Вейся, вейся, развивайся ведущий начинает быстро раскручивать спираль 

(можно – быстро, змейкой и восьмёркой, рывками). 

«Солнышко» 

По считалке выбирают водящего – «Солнышко». Остальные дети встают в круг. «Солнышко» 

стоит посредине круга, все поют: 

Гори, солнце, ярче! 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее! 

Первые две строчки идут хороводом, на последующие две поворачиваются лицом друг к другу, 

делают поклон, затем подходят ближе к «Солнцу», оно говорит «ГОРЯЧО!» и догоняет детей. 

Догнав играющего, дотрагивается до него, ребёнок замирает и выбывает из игры. 

«В круги» 

Выбирается водящий. Игроки образуют круг. В центре с закрытыми глазами стоит водящий. 

Все ходят вокруг него и поют: 

Отгадай, чей голосок, 

Становися во кружок 

И скорей кого-нибудь 

Своей полочкой коснись. 

Отвечай поскорей, 

Отгадать поторопись! 

Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он верно назовет по 

имени, идет в круг водящим. 

«Медом или сахаром» 

Играющие делятся на две команды: выбирают, кем быть – медом или сахаром. Затем берут 

палку и тянут ее за оба конца. Соревнуются, на чей стороне больше меда или сахара. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Современные подвижные игры 33 

Всего  33 

Тематическое планирование 2 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Старинные подвижные игры 35 

Всего  35 

 
 

Тематическое планирование 3 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Русские народные игры и забавы 35 

Всего  35 
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Тематическое планирование 4 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

 

   

1 Русские игровые традиции 35 

Всего  35 
 

 Курсы внеурочной деятельности общекультурной направленности  

Курс внеурочной деятельности «мы раскрасим целый свет», 1-4 класс. В 1 классе 33 

часа за год, во 2-4 классе 35 часов в год. 

Вид: социальное творчество 
 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Мы раскрасим целый свет» 

Реализация программы направлена на формирование следующих результатов: 

- личностные: российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою 

Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование 

эстетических потребностей; наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат; 

- метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления; освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера в 

художественной деятельности; умение планировать, контролировать и оценивать 

свои действия; использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве), готовить своё 

выступление и выступать с графическим сопровождением; составлять тексты в 

устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно- следственных связей; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свои способы изображения; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий. 

 
 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

 «Мы раскрасим целый свет» 

1 класс 

Образ природы и деревни 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «День в деревне» из 

фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каждой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно другдруга. 

Деревья. Хвойные и лиственные. Изготовление деревьев разных размеров для леса. 

Оттенки зеленого. Гуашь. Учебник «Изобразительное искусство» 1 кл. 

Звери, домашние животные. Учебник «Окружающий мир». 1 кл. Учебник 
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«Изобразительное искусство» 1 кл. Лесные звери. Характер образа. Поэтапность рисования, 

рисуем разных жи- вотных на выбор каждого учащегося - медведь, белка, заяц, кабан и др. 

Животных рисуем без карандашного рисунка (т.к. для детей 7 лет сложно нарисовать 

животного на весь лист каран- дашом линией), начинаем сразу кистью, гуашью на 

акварельной бумаге формата А4. Благодаря этому способу, за счет толщины кисти №7-10, 

сразу получается тело, конечности, голова, хвост. Затем тонкой кистью №1-3 рисуем детали 

(глаза, уши, нос, рот, когти, копыта, окрас шерсти). Этапы рисования отражены в тетради. 

Затем вырезаем животных ножницами по кон- туру. 

Рисуем разных домашних животных на выбор каждого учащегося - лошадь, корова, гусь, 

соба- ка, цыпленок, свинья. Ребенок может воспользоваться схемой этапов рисования в 

тетради, или нарисовать животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на 

доску и обсуж- даются. Дети угадывают изображенных животных, их принадлежность, 

место обитания, опи- сывают словами созданный образ, автор высказывает свой замысел. 

Одомашненные птицы. Гусь, курица. Аналогичный алгоритм выполнения с животными. 

Гу-ашь. 

Рыбы. Речные рыбы. Окунь, карась, щука. Декоративные приемы. Графические материалы. 

Цветы. Садовые и полевые. Изготовление цветов разного размера для переднего и 

дальнего плана. Учебник «Окружающий мир». 1 кл. Аппликация из частей растения 

(корень, стебель, лист, цветок). 

Подсолнухи. Можно использовать учебник«Литературное чтение». 2 кл., ч.2. Музейный 

дом. Ван Гог. «Подсолнухи» учащимся предлагается сделать свою оригинальную 

композицию с подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, какими 

пользовался художник. Ма- териал – гуашь. 

Грядки. Понятие овощи, выращивания овощей. Редиска, морковка, свекла, помидоры, 

огурцы, капуста. Расположение растений на грядке. Аппликация или гуашь. Овощи должны 

наполови- ну торчать из земли, чтобы быть узнаваемыми. 

Грибы. Съедобные и несъедобные. Белый гриб, мухомор, лисички, опята и др. Аппликация 

или гуашь. 

Радуга. Цвета радуги. Смешивание красок. Гуашь. Формат А3. 

Дом. Деревенский дом. Дом из камня или дерева. Элементы дома, украшение окон – 

налични- ки. Изготовление крупного дома для переднего плана, и меньших для 

дальнего. Аппликация из цветной бумаги. Для того чтобы создать имитацию дерева, 

учащиеся должны меняться разны- ми оттенками коричневого. Учебник 

«Изобразительное искусство» 1 кл. 

Забор. Назначение забора. Забор для двора и для скота. Аппликация. 

Мост. Виды мостов. Деревянный мост через реку. Аппликация. 
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Облака. Изготовление облаков из фактурных материалов(калька, вата, ткани). Сначала из 

бе- лой бумаги вырезать облако, затем на него наклеивать фактурные материалы, например 

вату. 

Насекомые часть природы. Учебник«Окружающий мир». 1кл. Предварительный этап- 

рисо- вание разных насекомых. Аппликация из цветной бумаги. Этапы выполнения 

представлены в рабочей тетради. 

Бабочки. Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация. Учебник «Изобразительное 

искусст- во» 1 кл. 

Птицы. Разные положения крыльев во время полета. Гнездо. 

Персонажи. Жители деревни. Маша и Миша. 

Небо, река, поля. Учебник «Изобразительное искусство» 1кл. Общее композиционное 

реше- ние на формате А1. Цветовое решение основных пространств картины. Работа губкой 

и круп- ными кистями. Гуашь. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Приклеивание деталей, определение 

пла- новости. Начинать нужно с дальнего плана. Затем расположить дома и деревья, затем 

растения и животных. Важно акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут 

заходить друг на друга. Звери выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний план – цветы и 

насекомые, наклеива- ется в самую последнюю очередь. 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 

1 класс (35 часа, 1 раз внеделю) 

Город 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Город» из фраг- 

ментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

вырезать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каждой те- мы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фраг- ментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относи- тельно друг друга. 

Жилые дома. Частный сектор и многоэтажные дома. Определение роста человека на 

итоговой работе. Определение масштабов зданий. 

Школа. Типичные особенности здания. Пришкольная площадка. 

Детский сад. Этажность задания (не больше2х). 

Театр. Виды театров. Кукольный, академический, оперный, драматический, театр юного 

зри- теля, музыкальный. 

Музей. Музеи разной направленности. Краеведческий, исторический, зоологический, музей 

изобразительного искусства, музеи-квартиры писателей, музеи транспорта и др. Учебник 

«Изо- бразительное искусство» 2 кл. 

Кинотеатр. Здание практически без окон. Большие афиши. Необычная форма. 

Кафе. Вывески, привлекающие внимание, возбуждающие аппетит. 

Правительство. Строгое, чаще всего историческое здание. Государственный флаг. 

Религиозные постройки. Церкви, мечети, синагоги. Особенности культовой архитектуры. 

Цирк. Здание–шатер. Яркие краски. Круглый купол. 

Библиотека. Особенности здания. Украшено скульптурами писателей и ученых. 

Больница. Здание с большим количеством окон. Красный крест. 
Магазины. Специализированные магазины. Торговые центры. Соразмерность больших и 

ма- леньких магазинов. Аптека, булочная и т.д. 

Заводы и фабрики. Промышленная архитектура. Высокие трубы. Дым. 

Стадион. Спортивные сооружения. Ледовая арена. Особенность зданий, разметка стадиона. 

Беговые дорожки. 

Фонтан. Разнообразие фонтанов. Различные формы. Брызги воды. 

Памятники. Однофигурные и многофигурные памятники. Памятники историческим 

лично- стям и шуточные памятники. Постамент. Учебник «Изобразительное искусство» 2 

кл. 

Фонари, лавочки, урны, ограды, решетки. Разнообразие форм и стилей. Атрибуты 

необхо- димые городу. Изготовление фонарей в достаточном для города количестве. 
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Знаки дорожного движения. Светофоры, зебры. 

Клумбы, деревья. Разнообразие оттенков. Формы клумб. Клумбы–надписи. Учебник 

«Изобра- зительное искусство» 2 кл. 

Транспорт. Виды городского транспорта. Выполнение нескольких транспортных средств 

раз- ного размера. 

Горожане. Изображение фигурок людей согласно заданному масштабу. 

Разное. Иные городские объекты. Зоопарк. Музей военной техники. Парк аттракционов и 

про- чее. Зависит от особенностей города. 

Небо, река, дорога. Общий фон. Расположение на листе форматаА1 дороги и реки. 

Рисование большой кистью. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Расположение и приклеивание деталей. 

Определение планов. Наложение объектов. Начинать нужно с дальнего плана. Сначала 

распо- ложить дома, потом деревья, затем горожан. Важно акцентировать внимание 

ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 

3класс (35 часа, 1 раз внеделю) Сказочноецарство 

 

В течение года учащимся предстоит сделать составную композицию «Сказочное царство» 

из фрагментов, которые они делают каждое занятие. Задание каждого занятия необходимо 

выре- зать и сложить в папку, где хранятся фрагменты. Рекомендуемый формат для 

выполнения каж- дой темы А4 плотной акварельной бумаги. В рамках занятия может быть 

выполнено несколько фрагментов одной темы большого и маленького размера. 

Необходимо соизмерять элементы относительно друг друга. 

Замок. Древний замок. Примеры европейских замков. Основное здание. Ворота. Башни. 

Флаги. Окна. Стена замка. Навесной мост. 

Город. Волшебный город внутри или вокруг замка. Вспоминаем изумрудный город 

Гудвина и другие сказочные города. «Золотое кольцо России». Учебник «Окружающий 

мир». 3 кл., ч. 2. Суздаль, Владимир, Переславль Залесский, Ростов, Кострома, Москва, 

Сергиев Посад. Учебник 

«Изобразительное искусство» 3 кл. 

Деревня. Возвращение к материалу1класса. Деревянные и каменные сельские домики. 

Сказоч- ная деревня – родина многих героев. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Мосты. Все сказочное королевство разделяет река, через нее перекинуто много мостиков 

раз- ной формы. Изготовление больших и маленьких мостов. 

Указатель. Для того чтобы ориентироваться в королевстве нужен указатель с четырьмя 

или более направлениями. Столбовая верста. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Леса. На территории королевства есть старые дремучие леса. А есть веселый солнечный 

лес, место обитание добрых зверей. Создание образа леса. Учебник «Литературное чтение». 

2 кл., ч. 

1. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Цветы. Полевые и садовые цветы. Цветы разного размера. 

Горы. На горизонте гористая местность. Аппликация горы из цветной бумаги. 

Избушка на курьих ножках. Баба Яга. Образ избушки. Её характер. Баба Яга в ступе. Ле- 

тающий персонаж. Учебник «Изобразительное искусство» 3 кл. 

Персонажи. Жители сказочного царства. Король и королева, шут, придворные, жители 

города, рыцари, богатыри, крестьяне, путники. Кощей бессмертный, Иван Дурак, Василиса 

Прекрас- ная, Колобок, Красная шапочка и другие. А так же оригинальные детские 

персонажи. Учебник 

«Изобразительное искусство» 3 кл. 

Транспорт. По разному передвигаются персонажи–ковер-самолет, карета, автомобили, 

повоз- ки. 

Животные. Летающие драконы. Дикие звери. Храбрый лев, медведь, лиса, волк, заяц, а 

может быть жираф, слон. Несуществующие животные. Деревенские животные. Учебник 

«Изобрази- тельное искусство» 3 кл. 
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Небо, река, поля. Расположение реки, на разных берегах фон для деревни, города, замка и 

дру- гих героев. Формы поверхности земли. Учебник «Окружающий мир». 3 кл., ч.1. 

Равнины, горы, озера, океаны. Холмы и овраги. Учебник «Изобразительное искусство» 3 

кл. 

Компоновка. Составление итоговой композиции. Определение плановости. Сначала 

раскла- дываем, потом приклеиваем детали. Начинать нужно с дальнего плана. Затем 

расположить го- род и деревню, дома и деревья, затем растения и персонажей. Важно 

акцентировать внимание ребенка, что фрагменты могут заходить друг на друга. Звери 

выглядывать из-за деревьев и т.д. Передний план – цветы и насекомые, наклеивается в 

самую последнюю очередь. 

Написание сказочной истории. Учащийся составляет о своем королевстве рассказ, 

описывая устройство королевства, история его возникновения, описание всех персонажей, 

расстановку добрых и злых сил, основные события его сказки, предполагаемую концовку, 

опираясь на ана- лиз сказки по материалам учебника «Литературное чтение». 

Доработки. Коррекция. Добавление или замена деталей. 

Презентация. 

 

4класс (35 часа, 1 раз внеделю) Путешествие по странам мира 

 

В течение года учащиеся будут выполнять серию работ на формате А4. Поскольку объем 

выполняемых заданий и изображаемого пространства увеличивается, то итоговая 

композиция не разместится на формате А1. Итоговую работу учащиеся представят в виде 

портфолио в формате фотоальбома. Для оформления детских рисунков под фотографию 

будет использоваться рамка, которую они сделают в конце года. 

В рамках каждой темы учащийся сам выбирает что «сфотографировать», то есть, какой 

объект, по его мнению, заслуживает внимания. Вводиться дополнительная работа по 

поиску визуальной информации о каждой стране. Для этого используются материалы 

тетради, учебников и дополнительная информация, в том числе интернет-ресурсы. 

Учителем оговаривается минимальное количество фотографий. 

Англия. 1-2 «фото». Лондон. Биг Бен, Тауэр. Туманная погода. Английская королева. 

Учебник 

«Английский язык». 4 кл., ч. 1. Британия. 

Франция. 2 «фото». Париж. Эйфелева башня. Замки, виноделы. Французские сказки и 

романы. Три мушкетера. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Арктика, Северный полюс. 1 «фото». Природная зона, животные Арктики. Моржи, 

белые медведи. 

Африка. 1-2 «фото». Природа и животные Африки. Жирафы, слоны, крокодилы, бизоны, 

зебры, львы. Древний Египет. Река Нил. Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Россия. 3-5 «фото». Природные зоны нашей страны. Красота русских пейзажей. Учебник 

«Окружающий мир». 4 кл, ч. 1. Арктическая пустыня, тундра, зона лесов, зона степей, 

субтропики, ледяная зона, Арктика и человек. Животные лесов. Пустыни. Материал – 

гуашь. Степь, лес,горы, озера, северное сияние. Русские города. Москва, Санкт-Петербург. 

Русские сказки, песни. Художники, композиторы. Поэты. Народы нашей страны. Учебник 

«Музыка». 4 кл. 
Австралия. 1 «фото». Страна-материк. Животные Австралии. Кенгуру, панда. 

Америка. 1-2 «фото». Статуя свободы, Голливуд. Небоскребы. Родина комиксов. Ковбои. 

Индейцы. Учебник «Английский язык». 4 кл., ч. 1. США. 

Япония. 1-2 «фото». Небоскребы, автомобильная промышленность. Праздники цветения 

сакуры. Фудзияма. 

Греция. 1-2 «фото». Античное искусство и архитектура. Море. Учебник «Изобразительное 

искусство» 4 кл. 

Индия. 1-2 «фото». Национальное искусство. Животные индии–слон. Учебник 

«Изобразительное искусство» 4 кл. 

Испания. 1 «фото». Коррида. Архитектура Антонио Гауди. 

Бразилия. 1 «фото». Карнавал. Рио-де-Жанейро. 
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Китай. 1-2 «фото». Великая Китайская стена. Национальная одежда. Чайная церемония. 

Учебник «Изобразительное искусство» 4 кл. 

Италия. 1-2 «фото». Венеция–город на воде. Древний Рим. Гладиаторы. Колизей. 

Изготовление фоторамок. Итоговая компоновка. Изготовление рамок, подпись 

фотографий, размещение фотографий в альбоме. Возможно составление мини-викторины по 

своему фотоальбому. 

Презентация. Может проходить в виде викторины по фотоальбомам по индивидуальным 

маршрутам, может проходить в виде тематических выставок по материкам. «Фотографии» в 

альбоме мобильны и могут быть скомпонованы на доске или стендах по разделам. 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Мы раскрасим целый свет» 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 класс 

№ Тема Кол-

во 
часов 

1 Образ природы и деревни 1 

2 Деревья 3 

3 Дикие животные 2 

4 Домащние животные 3 

5 Рыбы 1 

6 Цветы 2 

7 Подсолнухи 1 

8 Овощи 2 

9 Грибы 1 

10 Радуга 1 

11 Деревенский дом 3 

12 Забор 1 

13 Мост 1 

14 Облака 1 

15 Насекомые 1 

16 Бабочка 1 

17 Птицы 1 

18 Жители деревни 1 

19 Жители деревни 1 

20 Природа деревни 1 

21 Составление итоговой композиции 2 

22 Доработка 1 

23 Презентация 1 
  33 

 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

1 Образ города 1 

2 Жилые дома 1 

3 Жилые дома 1 

4 Здание правительства 1 

5 Школа 1 

6 Детский сад 1 

7 Театр 1 

8 Музей 1 

9 Кинотеатр 1 

10 Кафе 1 

11 Библиотека 1 
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3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

1 Образ сказочной страны 1 

2 Карта сказочной страны 1 

3 Сказочные царства 1 

4 Замок 2 

5 Город 2 

6 Деревня 2 

7 Мельница 1 

8 Мосты 1 

9 Сказочные народы 1 

10 Сказочные герои 2 

11 Жители сказочной страны 2 

12 Войско 1 

13 Транспорт 1 

14 Флот 1 

15 Сказочные жители 2 

16 Конь 1 

17 Сказочные растения 1 

18 Цветы 1 

19 Овощи , фрукты и ягоды 1 

20 Горы 1 

21 Сказочные буквы 1 

22 Указатель 1 

23 Воплощение замысла 1 

24 Итоговая композиция 2 

12 Храм 1 

13 Цирк 1 

14 Больница 1 

15 Пожарная служба 1 

16 Полиция 1 

17 Стадион 1 

18 Магазины 1 

19 Магазины 1 

20 Заводы и фабрики 1 

21 Фонтаны 1 

22 Памятники 1 

23 Малые формы 1 

24 Знаки дорожного движения 1 

25 Транспорт 1 

26 Растения 1 

27 Жители города 1 

28 Жители города 1 

29 Разное 2 

30 Природа 1 

31 Компоновка 1 

32 Доработка 1 

33 Презентация 3 
 Итого 35 
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25 Сказочные истории 1 
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26 Доработки 1 

27 Презентация 2 
 Итого 35 

 

4 класс 

№ Те

ма 

Кол-

во 

часо

в 

1 Путешествие по Росси 1 

2 Столица России- Москва 2 

4 Санкт-Петербург 2 

6 Города- миллионеры 1 

7 Екатеринбург 1 

8 Казань 1 

9 Волгоград 1 

10 Арктика. Ледяная зона 1 

11 Тундра 1 

12 Зона лесов 2 

14 Зона степей 1 

15 Зона пустынь 1 

16 Субтропики 1 

17 Дальний Восток 1 

18 Твой край 2 

20 Музыкальные инструменты 1 

21 Архитектура 2 

23 Народные промыслы 2 

25 Космос 1 

26 Спорт 1 

27 Русская кухня 1 

28 Транспорт 1 

29 Карта России 2 

31 Составление итоговой композиции 2 

33 Доработка 1 

34 Презентация 2 
 Итого 35 

 
 

Программа курсов коррекционно-развивающей области 

Курс коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 70 часов в каждом классе. 

 Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области «Логопедия» 

личностные результаты: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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метапредметные результаты 

регулятивные ууд: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

познавательные ууд: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

коммуникативные ууд: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

предметные результаты: 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

 Содержание курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых 

звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей 

со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может 

продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений 

звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку 

навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со 

звуками и выработка навыков дифференциации букв. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания. 

Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания 

устного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной деятельности. 

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 

обучающимися. Остальные направления реализуются в программе курса «Развитие речи. 

Письмо», который составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данный учебно-методический 

комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов» состоит из 

методического пособия для учителя «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Письмо. Программно-методические материалы» (А.О. Ишимова, С.Н. Шаховская, 
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А.А. Алмазова), и рабочей тетради на печатной основе для учащихся 1 классов «Развитие речи. 

Письмо». В тематическом планировании представлен вариант программы на данный учебный 

год, авторская программа рассчитана на 35 часов, так как в первом классе 33 учебные недели, 

то 2 темы будут совмещены. 

 

 

 

 Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

№ 

 

п/

п 

Раздел

ы 

Количество часов 

1 
кла
сс 

2 
кла
сс 

3 
кла
сс 

4 
кла
сс 

1. Диагностика учащихся 5 5 5 5 

2. Коррекция устной и письменной речи 61 65 65 65 

7
. 

ИТОГО: 66 70 70 70 

 
 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

Программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 70 часов в каждом классе. 

 Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

 занятия» 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 
- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
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рассказы и задачи на основе простейших  математических  моделей (предметных,  рисунков, 
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схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания 

не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. 

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 
заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился 

– не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 
деятельности); 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 
деятельность. 

в области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и ориентиры, 

понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 
месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного 
объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 
закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 
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в области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 
аффективного компонента продуктивности; 

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

в области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 Содержание курса коррекционно-развивающей области «Психология» 
Курс представлен следующими направлениями: 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций. 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Данные направления реализуются в программе курса «Юным умникам и умницам», 

который составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данный курс «Развитие 

познавательных способностей» О. Холодовой состоит из рабочей тетради на печатной основе 

«За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 лет). 

Данное пособие было выбрано исходя из особенностей детей с ЗПР, дополняется 

упражнениями из основной и дополнительной литературы, которая указана ниже. Рабочая 

тетрадь рассчитана на 36 занятий, коррекционный курс в 1 классе включает 33 учебных часа 

и дополняется адаптационным модулем, поэтому некоторые занятия уплотняются, что 

отражено в тематическом поурочном планировании. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 
профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на 
обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможностями 

обучающихся. 

Педагог-психолог фиксирует любые позитивные и негативные аспекты в дневнике 

динамического наблюдения. 

 

 Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей области «Психология» 

1 класс 

№ 
п/ 

Раздел

ы 

Количес
т 
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во часов 
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п   

1 Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» 1
0 

2 Развитие логического мышления 1
0 

3 Развитие концентрации внимания 1
2 

4 Развития связной речи 1
6 

5 Ориентировка в пространстве 6 

6 Тренировка внимания 6 

7 Совершенствование воображения 2 

8 Эмоциональные состояния 2 

9 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. 

2 

 Итого 66 
 

2 класс 

 

№ 

 

Раздел

ы 

Количес

тв о 

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. 

2 

2. Развитие концентрации внимания. 8 

3. Тренировка внимания. 8 

4. Тренировка слуховой памяти. 12 

5. Тренировка зрительной памяти. 12 

6. Развитие аналитических способностей. 12 

7. Совершенствование воображения. 6 

8. Развитие логического мышления. 10 

 Итого 70 

 
 

3 класс 

 

№ 

 

Раздел

ы 

Количес

тв о 

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 
памяти и мышления. 

4 

2. Развитие концентрации внимания. 12 

3. Тренировка внимания. 12 

4. Тренировка слуховой памяти. 12 

5. Тренировка зрительной памяти. 8 

6. Развитие быстроты реакции. 8 

7. Совершенствование воображения. 6 

8. Развитие логического мышления. 8 

 Итого 70 

4 класс 
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№ 

 

Раздел

ы 

Количес

тв о 

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 4 
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 памяти и мышления.  

2. Развитие концентрации внимания. 8 

3. Тренировка внимания. 8 

4. Тренировка слуховой памяти. 8 

5. Тренировка зрительной памяти. 12 

6. Развитие быстроты реакции. 8 

7. Совершенствование воображения. 10 

8. Развитие логического мышления. 12 

 Итого 70 
 

 

Программа духовно–нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- 

нравственного развития обучающихся на ступени начального общего образования являются 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, Программа воспитания и 

социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Содержание 

Программа исходит из конкретных возможностей школы, психологической 

готовности учащихся к работе, индивидуальных особенностей учащихся, материального и 

методического обеспечения, учитывает запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно- 

нравственное и здоровьесберегающее. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

-  любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

-  способный к организации собственной деятельности и готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
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обществом; 

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс формированию у ученика: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования – социально-педагогическая поддержка и приобщение 

учащихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

настойчивости в достижении результата. 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

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; 
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– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития обучающихся: 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

•  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
•  человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

6. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

7. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание): 

•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

•  представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

•  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

•  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 
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•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона, 

города Барнаула; 

•  любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 

воспитание): 

• первоначальные представления о базовых национальных 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 

сверстникам и младшим; 

•  установление дружеских  взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

•  представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание): 

•  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

•  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
•  бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья): 

•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 
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•  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

•  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

•  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- цертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

7) Воспитание семейных ценностей (семейное воспитание): 

 Первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества; 

 Знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 Знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

 и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений: 

 Направление 1: Гражданско - патриотическое воспитание. 

Цель: 

1. Формирование у учащихся знаниевой базы по истории, устройству, культуре 

Отечества; 

2. Формирование у учащихся правовой культуры; 

3. Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

4. Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных 

общечеловеческих ценностей. 
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Задачи: 

1. Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях 

через проектную деятельность, тематические классные часы. 

2. Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе 

3. Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества 

через передачу им опыта предшествующих поколений . 

4. Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся школы 

гражданской ответственности. 

 Урочная деятельность: 

- изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

-  окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы 

прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие 

правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка»; 

-  литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории; 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

-  посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

-  групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных 

ролях; 

-  специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища (например, в математике - методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь). 

 Внеурочная деятельность : 

-беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 Внешкольная деятельность: 

-участие в национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п. 

-участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, края; 
- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Этот день победы...»и т.п. 

 Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно- 

нравственное воспитание). 

Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к окружающему 

миру. 

Задачи: 

1. Проведение акции благотворительности. 
2. Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений. 

3. Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам 

социально-значимой деятельности. 
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 Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

-  литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

-  русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.; 

- окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек - человек» и «человек - природа» и т.д.); 

-  духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

-  риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой этикет); 

- формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела; 

- реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии; 

-  проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать; 

-  продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями; 

- групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища 

 Внеурочная деятельность: 

-изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки, художественные 

выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; - 

проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; -обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями) и творческих проектов, проведение 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями) 

Внешкольная деятельность: 
Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

-  подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

-  строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

-  решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов; 

- информационно-просветительская работа. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 
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• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей); 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов 

(природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- производственных 

мастерских, трудовые акции); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни (трудовое 

воспитание). 

Урочная деятельность: 

-  знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы 

в жизни люде, изучение материала и выполнение учебных заданий в разных 

предметах: 

-  технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата ; окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. 

труда учёных) в развитии общества, преобразования природы; 

-  литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого 

труда писателей, художников, музыкантов; 

- получение трудового опыта в процессе учебной работы; 

- настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца; 

-  оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания; 

-  творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов; 

- работа в группах и коллективные учебные проекты; 
-навыки сотрудничества; 

- презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность: 

- экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в презентации «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
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профессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных 

проектов; 

занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни Внешкольная деятельность: 

Опыт практической пользы своего труда и творчества: 

-  украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы; 

-  расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта 

близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.); 

занятие народными промыслами; 

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

-  отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе); 

-  краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных бригадах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных 

 Направление 4: Воспитание ценностного отношения здоровому образу жизни. 

(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья) 

Цель:формирование личности учащегося, стремящегося к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья. 

Задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки, 

необходимые для принятия разумных решений для сохранения личного здоровья. 

• Реализация программы спортивно-оздоровительной работы. 

• Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций. 

• Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач. 

Урочная деятельность: 

-Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей в разных предметах; 

-  физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

-  окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья; 

-  риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»); 

- технология - правила техники безопасности; 

-  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы; 

-  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы; 

-  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.; 
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-  образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве; 

Внеурочная деятельность: 

- беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 
-  беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм 

труда и отдыха; 

-просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями). 

Внешкольная деятельность: 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

-  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учёбы, труда и  отдыха; 

-  организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

-  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

-Информационно-просветительская работа. 

 Направление 5: Экологическое воспитание. 

Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической культуры. 

Задачи: 

• Изучение учащимися природы и истории родного края. 
• Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

• Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

• Проведение природоохранных акций. 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил в разных предметах; - 

окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы; 

-литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях; 

- получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

-  сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность: беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация коллективных природоохранных проектов; участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства. 
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Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - 

домашних и в дикой природе; участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, 

на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.; создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) 

на тему «Бережное отношение к природе». 

 Направление 6: Художественно-эстетическое воспитание 

Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных 

предметах, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира: 

-  изобразительное искусство и Музыка -  приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

-  литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ; 

-  технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов, опыт творческой деятельности; 

-  получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы: 

-  исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, 

снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

-  оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

Внеурочная деятельность: разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; проведение выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; участие в художественном 

оформлении кабинета 

Внешкольная деятельность: 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 
- участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села; 

- участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

- проведение мастер-классов; 

-  опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при 

выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

-  Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей: 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

- Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
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методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования, ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

-  В-третьих, поликультурность. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. Немаловажным условием 

формирования духовно-нравственных основ является система традиционных 

школьных дел и праздников: 

Время 

проведен

ия 

 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября -
 День 
«Внимание, дети!» 

знани
й; 

Месячни
к 

безопасност
и, 

акция 

Октябрь Месячник Пожилого Человека; День Учителя, встреча с 

ветеранами педагогического труда 

Праздники посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

Ноябрь День матери, Мероприятия месячника « За здоровый образ 

жизни», Акция «Классный час» 

Декабрь Новогодний праздник; День Конституции 

Январь Месячник по патриотическому воспитанию. 

Февраль Вечер встречи выпускников. День памяти воинов - 
интернационалистов, День Защитника Отечества.

 Фестиваль патриотической песни. 

Март Праздник мам; акция «Родительский урок» 
Месячник профориентации 

Апрель Благотворительный марафон, День космонавтики;

 Весенняя неделя добра. День Отца 

Май День памяти павших в ВОВ; Акция «Подарок ветерану». День 

Семьи; Выпускной бал «До свиданья, Начальная школа» 

  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только Учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 
• усиление взаимного интереса и принятия; 

• развитие конструктивных способов взаимодействия; 

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

• увеличение взаимной открытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной 
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жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- общешкольная родительская конференция; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- родительский лекторий. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, 

работники правоохранительных органов и других структур, представители 

общественности. Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и конференций, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы, портфолио ученика. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций таких как: 
праздник мам, День Защитника Отечества, День Семьи, совместные встречи с ветеранами 

войны и труда. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности 

учащихся 1-4 классов в жизнедеятельности школы. Свою субъектность, креативность и 

индивидуальность они могут проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного 

сообщества. Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. В школе 

поощряются и поддерживаются внешкольные занятия учеников в музыкальных и 

художественных школах, кружках и секциях городской системы дополнительного 

образования. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
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особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое 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 моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (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 образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу . 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание): 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

 национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 
воспитание): 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
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и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание): 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения  видеть 

красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Следовательно, воспитательная цель - развитие определенных человеческих качеств 
личности, отражающих своеобразный нравственный портрет ученика. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора зафиксирован в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 



230  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

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

 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой; 

 толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и 
неизменное проявление этих качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к которому, 

однако надо стремиться. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. В ходе развития воспитательной системы 

используется ряд методик: методики для изучения процесса и результата развития личности, 

методики диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, ситуация выбора. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у учащихся с задержкой психического 

развития знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей  российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

− неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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− 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 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-гов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

− особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа обучающихся, способствующая активной и успешной социализации 

их в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся с ЗПР 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым обучающимся. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

обучающегося, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Обучающийся — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 
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оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления обучающихся. 

 

Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности обучающегося посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

образовательной организации и дома, рациональная организация труда и отдыха учащихся 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи программы: 

− сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

− сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

− сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

− научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

− обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

− сформировать навыки позитивного общения; 

− научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

укреплять здоровье; 

− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

в области формирования личностной культуры 

− сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

− - научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

− расширять знания и навыки по экологической культуре; 
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в области формирования социальной культуры: 

− научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

− формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

в области семейной культуры: 

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

− сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне НОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Высокий уровень: у учащихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует дина- 

мичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 

самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Учащиеся 

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно 

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно- исследовательской 

деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет учащемуся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 

наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного 

здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический 

характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и 

безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и 

безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 
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культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Учащиеся этого уровня 

культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 

безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам учащихся относятся: 

− готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности; 

− сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

− сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

− наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

− активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

− развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

− внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

− освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

− усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

− освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и 

безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

− овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

− овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

− использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

− приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

− практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

− составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

− получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

− получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
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личности; 

− получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

− понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

Реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

1. Состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

2. В школе есть современная столовая с обеденным залом. Столовая оборудована всеми 

необходимыми кухонными агрегатами, которые находятся в исправном рабочем состоянии, 

укомплектована необходимым количеством столовых приборов. 

3. Медицинский работник ведет профилактическую работу. Согласно плану 

Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 

осмотр учащихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете. 

Направление 2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку обучающихся на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

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 номе- 

рами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре- 

жима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация образовательной и внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления обучающихся, создания условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму образовательной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

− приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

− пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, 

спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального 
общего образования является овладение обучающимися умениями: 

− следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

− сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 
её; 

− оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 
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осуществляется педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке  и 

в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 

адаптированной образовательной программы начального общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
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коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед, педагоги, имеющие соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода  в образовательном 

процессе. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

 Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

 Принципы коррекционной работы: 
o Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

o Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 
форм, методов и приемов организации, взаимодействия  участников. 

o Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

o Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

o Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
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необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

o Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 
коррекционно-воспитательной работы. 

o Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

  психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

  развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

  определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

  мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 
освоении АООП НОО; 

  анализа результатов обследования с целью проектирования и 
корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной или групповой программы психологического 

сопровождения обучающегося (щихся) (совместно с педагогами); 

  формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

  разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
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занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 

  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 
коррекцию его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих  с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

        проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

       психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними 

ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 

родительской общественностью). 

Модель коррекционно-развивающего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49» предусматривает координацию усилий всех субъектов 

образовательного процесса для создания адаптивной педагогической среды, направленной  на 

коррекцию отклонений в развитии обучающихся, формирование их положительных 

личностных качеств, социальную реабилитацию, подготовку к самостоятельной жизни, труду, 

интеграции в общество и представляет собой специально организованную систему 
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комплексной помощи детям, учитывая индивидуальные психические и речевые особенности 

их развития. 

Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто  суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного 

специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой 

формы взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие. 

Специалисты (команда сопровождения) по комплексному сопровождению не только владеют 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, но обладает способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию своей 

деятельности и совместной деятельности команды сопровождения, направленных на их 

разрешение и соорганизацию в этих целях всех участников образовательного процесса 

(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 

Целью комплексного сопровождения обучающегося в образовательном процессе 

является обеспечение максимально возможного его развития (в соответствии с нормой 

развития в соответствующим возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

       комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение 

образовательных программ; 

       развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Структурные компоненты комплексного, мультипрофессионального сопровождения 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

I. Психолого-педагогическое сопровождение. 

II. Медицинское сопровождение. 

III. Социально-педагогическое сопровождение 

Функции ПМПк: 

а) сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося; 

б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося; 

в) педагогическое обследование обучающегося; 

г) логопедическое обследование обучающегося; 

д) психологическое исследование обучающегося; 

е) социальное обследование обучающегося; 

е) мониторинг учебной деятельности обучающегося. 

На заседаниях ПМПк рассматриваются следующие вопросы: 

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости 

обучающихся; 

б) организация психолого – педагогического сопровождения; 

в) динамика развития вновь прибывших обучающихся; 

г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего 

образования. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучен

ие 

ребенк

а 

Содержан

ие работы 

Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и Медицинский работник, 
 психического здоровья. Изучение классный руководитель 
 медицинской документации: история Наблюдения во время 
 развития ребенка, здоровье родителей, занятий, в перемены, 
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 как протекала беременность, роды. во время игр и т. д. 
(педагог). 

 Физическое состояние учащегося. Обследование ребенка 
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 Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

врачом во время 

плановых осмотров. 

Психолого- 

логопедическ

ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение 
за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель) 

Диагностическое 

обследование 

(педагог - 

психолог) Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время 

Изучение 

письменных работ 

(учитель) 

Социально- 

педагогическ

ое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

Посещение семьи 

ребенка (социальный 

педагог) Наблюдения 

во время занятий 

Изучение работ ученика 

(классный 

руководитель, педагог) 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками Анкета 

для родителей и 

учителей 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности 

Диагностическое 

обследование 

(педагог - психолог) 
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притязаний и самооценка 
 

Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПк. 

Этапы работы службы сопровождения Учреждением: 
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Подготовительный этап- анализ ресурсов Учреждения (кадровых, методических, 

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), утверждение состава 

консилиума, обсуждение возможности решения проблем сопровождения; анализ 

рекомендаций ЦПМПК/ТПМПК на ребенка с ОВЗ. 

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися 

специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных 

отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в 

карту развития ребенка с ОВЗ. 

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 

уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления каждого 

специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и планируется 

комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение по специфике 

адаптированной образовательной программы. Определяются сроки реализации и 

ответственные. 

Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной 

программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка. 

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности 

адаптированной образовательной программы. 

Организация деятельности ПМПк. 

1. Состав консилиума – команда сопровождения, работающая с ребенком: родители, 

учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

администратор. 

2. Руководит консилиумом заместитель директора по учебной работе. 

3. Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 

необходимости. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения 

личности; подбор методик 

изучения 

психологических особенностей; 

подбор методик для 

определения уровня обученности, 

обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 

подбор методик изучения 

семьи обучающихся; 

методическая и 

практическая подготовка 

педагогических кадров 

изучение состояние вопроса; 

предварительное 

планирование; разработка и 

отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности; 

обеспечение условий 

предстоящей деятельности; 

подбор педагогических кадров 

и распределение конкретных 

участников работы; 

постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя 

на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья 

учащихся; консультация 

специалистов; посещение семей 

учащихся 

консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

контроль за сбором информации 

на входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 
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III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (плановый) 

уточнение полученной 
информации; 

анализ результатов психолого- 
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определение особенностей 

развития обучающегося; 

выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

личностного развития; 

выработка рекомендаций по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

медико- педагогического обследования 

на входе в коррекционно-развивающую 

работу; 

анализ состояния 

здоровья обучающихся; 

планирование 

коррекционно- развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- 

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов; 

проведение занятий школьным 

психологом, учителем-логопедом, 

педагогами; 

проведение игр и 

упражнений педагогами; 

медикаментозное лечение 

учащихся; работа с родителями 

помощь в процессе 

реализации коррекционно-

развивающей работы; 

контроль за проведением 

коррекционно-развивающей 

работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 

уточнение полученной 

информации; оценка динамики 

развития: положительный 

результат – 

завершение работы, отрицательный 

результат – корректировка

 деятельности, возврат на II – 

VI этап 

анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей 

работы; 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, 

методов, средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

обучающимися, родителями, 

повышение 

профессиональной подготовки 

педагогов; 

перспективное планирование 

обобщение опыта 

работы; подведение 

итогов; планирование 

дальнейшей 

коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках специально организованных индивидуальных и групповых занятий 
(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов Учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 
МБОУ «СОШ №49»  

Содержание деятельности специалистов 

Заместител

ь директора по 

УВР, 

председатель 

ПППк 

курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПППк; 

взаимодействует с ТПМПК, лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Психолог является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

изучает личность учащегося и коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет 

дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; подбирает пакет диагностических 

методик для организации профилактической и коррекционной 

работы; выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней младших школьников; консультативная 

помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель- 
логопед 

исследует речевое развитие учащихся; организует 
логопедическое сопровождение 

учащихся 

Социальн

ый педагог 

изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу 

с учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающегося, с лечебными 

учреждениями; 

Медицинск

ий работник 

изучает медицинскую документацию обучающихся, 

историю развития ребенка; выявляет уровень физического и 

психического здоровья обучающихся; участвует в заседаниях 

ПМПК; 

консультирует родителей по вопросам 

профилактики заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Классн

ый 

руководитель 

изучает интересы учащихся; создает условия для 

их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает 

проблемы рациональной организации свободного времени. 
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Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №49»  
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Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая 
работа 

Входящая 

психолого- 

медико- 

педагогическ

ая 

диагностика 

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог 

учитель-логопед 

мед. работник 

соц. педагог 

Анализ 

документов 

ТПМПК/ЦПМ

ПК 

и 

медицинских 

карт; 

проведение 

входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися АООП 

НОО для детей с ЗПР; 

планирование 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ЗПР 

методик, 

методов и 

приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

учитель; 

классный 

руководитель; 

учитель 

ритмики; соц. 

педагог 

Приказы, 

протоколы 

ПМПК, 

рабочие 

программы, 

планы 

коррекционн

ых занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ЗПР; 

Организация системы 

комплексного психолого- 

медико-педагогического 

сопровождения учащихся 

с ЗПР в МБОУ «СОШ 

№49»  

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальн

ых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных 

на 

преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

обучении 

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

социальный 

педагог; 

учитель ритмики 

Заседания 

ПМПк; 

индивидуальны

е и групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ТПМПК, 

ПППк; 

Реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы 
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Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательну

ю деятельность 

учащихся с 

ЗПР в ходе 

образовательно

го процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР; Педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

учитель; 

мед.работник; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководите

ль 

Монитори

нг 

развития 

учащихся; 

План 

мероприятий 

по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

с ЗПР; 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Развитие 

эмоциональ

но- волевой 

и 

личностной 

Педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

социальный 

педагог; 

Программа 

курсов 

внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения с 

сферы 

ребенка и 

психокоррекц

ия его 

поведения 

классный 

руководите

ль 

родителями; 

План 

воспитательн

ой работы с 

учащимся 

окружающими, детско- 

родительские отношения, 

уровень учебной 

мотивации. 

Социальная 

защита ребенка 

в случаях 

неблагоприятн

ых условий 

жизни 

социальн

ый 

педагог; 

учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальна

я работа с 

ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодейств

ия школы с 

внешними 

социальными 

партнерами 

по вопросам 

социальн

ой 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение путей 

развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 
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Консультативн

ая помощь 

учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихс

я с ЗПР 

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

учитель 

- 

социальны

й педагог; 

медицинск

ий 

работник 

заседания 

ПМПК; 

педагогические 

советы; 

семинары; 

индивидуальны

е и групповые 

консультации 

специалистов 

для педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ЗПР; создание 

условий для 

освоения АООП 

НОО. 

Консультативн

ая помощь 

семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

ребенка с ЗПР 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководите

ль 

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; 

круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

создание условий для 

освоения АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительск

ая деятельность 

по разъяснению 

индивидуальны

х особенностей 

детей с ЗПР 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель-

логопед; 

учитель; 

социальный 

педагог 

лекции; 

беседы; 

круглые 

столы; 

тренинги; 

памятки, 

сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

с целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей с 

ЗПР. 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники имеют четкое представление об особенностях психо- 
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физического развития обучающихся с ЗПР, коррекционных методиках, технологиях и 

приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации работников 

МБОУ «СОШ №49», реализующих Адаптированную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также квалификационной категории. Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, педагоги, классный руководитель, медицинский работник. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №49» обеспечивают: 

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 
здоровьесберегающих технологий; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, 
состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого 

ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 
получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных коррекционных 

образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ЗПР на 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический 

коррекционно- развивающий инструментарий, в том чисел цифровые образовательные 

ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 
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образовательной программы начального общего образования. Все участники 

коррекционного образовательного процесса имеют доступ к организационной технике 

в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Для 

специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей 

посредством сетевых ресурсов и технологий. 

В результате проведённой коррекционной работы на уровне начального общего 

образования - обучающийся с задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками

образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 
формами речевого этикета; 

 использует речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач. 

 Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными обучающимися с ЗПР, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения, проводит выбор 
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дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого 

развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций развития. Коррекционная работа 

ведѐтся в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

обучающегося с ЗПР. 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом 

базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной 

компетенции, социализации личности. 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г., № 373». 

Цель программы: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи: 

− создать условия для полного удовлетворения потребностей и

интересов учащихся, укрепления их здоровья; 

− формировать коммуникативную, этническую, социальную

компетентность школьников; 

− формировать у детей социокультурную идентичность; 

− развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

− развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности в окружающем мире. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующей образовательной 

программы образовательного учреждения. 
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Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации учащихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся 

в диалог разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

учащихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности учащимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения 

каждого конкретного предмета. 

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

Принцип экологизации – развитие у учащегося чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Содержание, формы и методы 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

За счет указанных в учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу 

социализации учащихся, воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. 

Учреждение предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий,  направленных на их развитие. 

В настоящее время в Учреждении внеурочная деятельность представлена по 

направлениям развития личности целым рядом направлений деятельности, 

организационных форм и видов деятельности. 

 

Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
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самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- 

оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной 

деятельности могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с 

учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 
 

Направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 Духовно-нравственное направление 

 Общекультурное направление 

 Социальное направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования (далее — Учебный план) является 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в действие и фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В МБОУ «СОШ №49» на уровне начального общего образования обучение 

осуществляется по четырёхлетней образовательной программе «Школа России» под 

редакцией кандидата педагогических наук А.А. Плешакова (Школа России. ФГОС. 



259 

 

Сборник рабочих программ, 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2011 и Школа России 

Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. ч.1, ч.2. М.: Просвещение, 2009) и УМК 

«Гармония», которые реализует системно-деятельностный, личностно- ориентированный, 

культурно-ориентированный подходы. 

Учебный план состоит из двух частей– обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех  

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение (образовательная область «Русский язык и литературное чтение»), 

родной язык, литературное чтение на родном языке (образовательная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»), иностранный язык (изучается со  2 класса) 

(образовательная область «Иностранный язык»), математика (образовательная область  

«Математика  и  информатика»),  окружающий   мир  (образовательная  область 

«Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса) (образовательная 

область «Основы религиозной культуры и  светской  этики»),  изобразительное искусство, 

музыка (образовательная область «Искусство»), технология (образовательная    область    

«Технология»),    физическая    культура    (образовательная 
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область «Физическая культура»). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. 

№74 в Учебный план начального общего образования МБОУ « СОШ №49» с 1 сентября 

2012 года введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе – 1 час в неделю в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета  «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики»  (образовательная область 

«Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен выбор учащимися, их 

родителями (законными представителями) одного из модулей для изучения. 

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» АООП НОО. 

N 

п
/
п 

Предметн

ые 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1
. 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2
. 

Родной язык 
и 
литературно
е чтение на 
родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3
. 

Иностранн

ый язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4
. 

Математика 
и 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
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 информатика мышления, воображения, обеспечение
 первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5
. 

Обществозна
н ие и 
естествознан
ие 
(Окружающи
й мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

6
. 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7
. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию
 произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8
. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9
. 

Физическ

ая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение предметных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план МБОУ «СОШ №49» представлен для пяти- и шестидневной учебной 

недели. Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы и имеющимися 

условиями МБОУ «СОШ №49» на текущий учебный год. 

Обучение в первых классах в  соответствии с СанПиН организуется  в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой  недельной нагрузкой в 21 

академический час. Для 2-4 классов при пятидневной неделе – 23 академических часа. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
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менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель; для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по  шкале 

трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, 

контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4 классы  - 5-ти дневная учебная неделя 

 

       

Предметные области / учебные предметы 1 2 3 4 Всего 

      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык _ 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  
- - - - - 

литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 
- 

Математика и 

информатика Математика  

4 4 4 4 
16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 
8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ 

   1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого:  21 22 22 23 87 

Часть,  формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Математика и 

конструирование 

0 1 1 0 2 
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Предельно 

допустимая нагрузка 

5 ти дневная учебная  

неделя 

 21 23 23 23 

89 
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1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цель внеурочной деятельности– создание условий для реализации обучающимися 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных программ. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении; 

 оптимизация учебной нагрузки учащихся, улучшение условий для развития 

ребенка; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 
содействие в их реализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности. 
Содержание занятий, предусмотренных во  внеурочной  деятельности, 

осущетвляетсв таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают 

такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 

и военнопатриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 
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План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ 

№49» 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, 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 соответствии с их выбором. 

В Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 

часов на каждый класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются 

интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных представителей) 

учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в 

системе дополнительного образования. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские 

собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей 

учащихся 1-4 классов. В её организации применяется нелинейное динамическое 

расписание. Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, 

группы из параллели, разновозрастные группы). 

План внеурочной деятельности (годовой) 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в год 
Итог
о 1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 3
3 

3
4 

34 34 135 

Духовно-нравственное 3
3 

3
4 

34 34 135 

Социальное 3
3 

3
4 

34 34 135 

Общекультурное 3
3 

3
4 

34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 3
3 

3
4 

34 34 135 

Итого 1
6
5 

1
7
0 

170 170 675 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направлен

ия 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

Название курсов 
Классы/ кол-во 
часов в неделю 

 
Итог
о 1 2 3 4 
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Общеинтеллектуальн
ое 

Секреты речи 

Занимательная математика 
Юным умникам и умницам 

Я-исследователь 
  

 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 



267 

 

 
Духовно-
нравственное 

«Родной край» 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 

Социальное 

 «Финансовая грамотность» 
Занимательный английский 
Школа развития речи 
 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 
 

Общекультурное 

Художественное творчество 
 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Спортивно- 
оздоровительное 

 «Подвижные игры» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Итого  5 5 5 5 20 

 

Условия реализации плана: 

Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий:конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое 

обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов, 

педагог-библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги дополнительного 

образования. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности по данному 

направлению; 

-повышение методического уровня всех участников образовательно-
воспитательного процесса; 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 
-материально-техническое обеспечение средствами, необходимыми для 

осуществления внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 

Направление 

внеурочн

ой 

деятельнос

ти 

Планируемый результат (выпускник научится или 

получит возможность научиться) 
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Спортивно- 
оздоровительно

е 

- ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких 
и окружающих людей; 

- элементарным представлениям о взаимосвязи

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально- 
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 психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

- получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- получит первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные 

игры; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние подвижной игры 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

- организовать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении 

и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

- отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

- целенаправленно отбирать подвижные игры для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

- играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные 
игры и подвижные игры с элементами спорта; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- использовать различные виды закаливания организма; 

- представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 

Духовно- 
нравственно

е 

- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
- получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 
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 сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в 
ней нуждается 

Общеинтел- 

лектуальное 

- умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- рациональным приёмам и способам самостоятельного поиска 

информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; 

- методам аналитико-синтетической переработки информации; 
- практическому использованию технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовке сочинений, рассказов, писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

- умению планировать деятельность, время, ресурсы; 
- умению принимать решения и прогнозировать их последствия 

Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех участников общения и 

сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

- контролировать качество выполненной работы по этапам и в 
целом с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 

- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 

или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных задач; 
- навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 

Социальное -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

‒ иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

‒ может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в 

обучении 
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1.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график реализации образовательной програмы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы  и утверждается приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года - 1 классы – 25 мая 

- 2- 4 классы – 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах – 33 недели; 

В 2-4 классах - 35 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Промежуточная 

аттестация 

Начало 
четверти 

Окончан

ие 

четверт

и 

Сроки 

промежуточн

ой аттестации 

1 четверть 1 сентября конец октября последняя неделя 
четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря последняя неделя 
четверти 

3 четверть вторая декада 
января 

начало третьей 
декады марта 

последняя неделя 
четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы – 25 мая 
2-4 классы – 31 
мая 

последняя неделя 
четверти 

Годовая аттестация последняя неделя 
учебного года 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончани

я каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние конец октября начало ноября 8 дней 

зимние конец декабря вторая
 дека
да 
января 

13 дней 

Дополнительн
ые 
для 1 классов 

середина февраля Третья
 дека
да 
февраля 

7дней 

весенние начало
 третье
й 
декады марта 

начало апреля 9 дней 



272 

 

Итого 
1 классы 

  30 дней 
37 дней 

летние 1 классы – 25.05 
2-4 классы – 
31.05 

31.08  

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии и т. п. организуются во вторую смену с предусмотренным временем на обед, 
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после основных занятий, проводятся  во второй половине учебного дня. Длительность занятий 

30 минут. 

График проведения внеурочной деятельности 

 

Смена Промежуток 
времени 

1 смена с 12-00 до 13-00 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

Расписание звонков: 

Расписание звонков для 1 классов 

сентябрь-декабрь 

I смена 

начало урок/перемена окончание 

8.00 1 урок 8.35 

8.35 перемена (15 мин) 8.50 

8.50 2 урок 9.25 

9.25 Динамический час 10.05 

10.05 3 урок 10.40 

10.40 перемена (15 мин) 10.55 

10.55 4 урок 11.30 

13.00 Внеурочная деятельность 13.30 

январь -май 

I смена 

начало урок/перемена Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2 урок 9.30 

9.30 Динамический час 9.35 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 перемена (15 мин) 11.05 

11.05 4 урок 11.45 

13.00 Внеурочная деятельность 13.30 

 

Расписание звонков 2-4 классы 
 

Начало урок окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2 урок 9.30 

9.30 перемена(10 мин) 9.40 

9.40 3 урок 10.20 

10.20 перемена (15 мин) 10.35 

10.35 4 урок 11.15 

11.15 перемена (10 мин) 11.25 

11.25 5 урок 12.05 

12.05 перемена (5 минут) 12.10 

12.10 6 урок 12.50 
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Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут 
посещать образовательное учреждение, предоставляется возможность 

индивидуального обучения на дому. 

Промежуточная аттестация– процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется  в  

течение последней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №49» . 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

1.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, характеризующий 

систему условий содержт: 

– описание кадровых, психологопедагогических,

 финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий 

и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации ООП НОО,базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 
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прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированнымс учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции

 реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

1.4.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
– описание уровня квалификации работников организации,

 осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
МБОУ «СОШ №49» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательнойорганизации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные  характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в 

таблице. В которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения  и  

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательной организациии требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования строится по схеме: 
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– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (необходимое); 

–требования к уровню квалификации. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Дол

жно

сть 

Должностные 

обязанности 

Количеств
о 

работнико
в в ОУ 

(необходи
м 
ое
) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Руко
води
тель 
обра
зоват
ельн
ого 
учре
жден
ия 
(дире
ктор 
школ
ы) 

обеспечивает 
системную 
образовательн
ую и 
административ
но-
хозяйственную 
работу 
образовательн
ого 
учреждения 

1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 
Замести
тель 
руковод
ителя 
(замести
тель 
директо
ра по 
учебно- 
воспита
тельной, 
воспита
тельной 
работе, 
заведую
щий 
учебной 
частью 
по 
начальной 
школе) 

координируе
т работу 
преподавате
лей, 
воспитателе
й, 
разработку 
учебно- 
методическо
й и иной 
документаци
и. 
Обеспечивае
т 
совершенств
ование 
методов 
организации 
образователь
ного 
процесса. 
Осуществляе
т контроль за 
качеством 

2 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики, 
и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 
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образователь
ного 
процесса 

Учитель 

начальны

х классов, 

учитель 

иностран

ного 

языка, 

учитель 

физкуль

туры, 

учитель 

музыки 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формировани
ю общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательн
ых программ. 

23 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению  подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления   требований   к   
стажу   работы   либо высшее 

профессиональное образование

 или

 среднее 

профессиональное       образование        и       

дополнительное 

   профессиональное образование по
 направлению 

деятельности в образовательном

 учреждении

 без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальн
ый 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности 
в учреждениях, 

органи

зациях 

и по 

месту 

житель

ства 

обуча

ющихс

я. 

1 высшее профессиональное

 образование или

 среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

Учитель-
логопед 

осуществл

яет работу, 

направлен
ную на 

- высшее профессиональное

 образование в

 области дефектологии без 
предъявления требований к стажу работы. 
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максималь

ную 
коррекцию 

недостатко
в в 
развитии 
обучающихся. 

Педагог-
библиотек
арь 

обеспечивает 
доступ 
обучающихся 
к 
информацион
ным 
ресурсам, 
участвует в 
их духовно- 
нравственно
м 
воспитании, 
профориента
ции и 
социализаци
и, 
содействует 
формировани
ю 
инф

орм

ацио

нно

й 

ком

пете

нтно

сти 

обуч

ающ

ихся

. 

1 высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности
 «Библиотечно-
информационная деятельность». 

Старший 
вожатый 

способст
вует 

развитию 
и 

деятельн
ости 

детских 
обществе

нных 

организа
ций, 
объединений. 

1 высшее профессиональное образование
 или среднее 

профессиональное образование без 
предъявления требований 
к стажу работы 
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Пед
агог 
доп
олн
ител
ьног
о 
обра
зова
ния 
(по 

дого
вору 
с 
учре
жде
ние
м 
доп
олн
ител
ьног
о 
обра
зова
ния) 

осуществляет 
дополнитель
ное 
образование 
обучающихся 
в 
соответствии 
с 
образователь
ной 
программой, 
развивает их 
разнообразну
ю 
творческую 
деятельность 

- высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского 
объединения, без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В приложении к ООО НОО представлен Перспективный план  повышения 

квалификации педагогичеси работников включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников (1 раз в 3 года), а также 

график аттестации педагогичеких работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (1 раз в 5 лет). 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию (КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова",ФГБОУ  ВО 

«Алтайский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и др.). Формами повышения  квалификацииявляются:  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников МБОУ «СОШ №49» осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 
- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, 

- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда 

- Положение о портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя, 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 

1.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 



281 

 

процесса. 

достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды 

школы определяются теми внутренними 

задачами, которыешкола  ставит перед собой. Набором этих задач определяются 

внешние характеристики образовательной среды. 
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К ним можно отнести: 

- содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 
 

 

 
 

Должность Должностные обязанности Количест

во 

работник

ов 
в ОУ 

Требования 

к уровню 
квалификации 

Руководитель 
образовательног
о учреждения 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную
 рабо
ту образовательного 
учреждения. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, высшее 

профессиональн

ое образование. 

Заместитель 

руководител
я 

Координирует 

работу 
преподавателей 
начальной
 школ
ы, разрабатывает 
учебнометодическую 
документацию. 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, высшее 

профессиональн

ое образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует
 формирован
ию общей культуры личности, 
социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

16 Без предъявления 
требований к стажу 
работы; высшее 
профессиональное 
образование
 и
ли среднее 
профессиональн

ое образование 
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Учитель музыки Осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 

социализации, осознанного 
выбора и
 освоения 
образовательных 
программ. 

1 Без предъявления 
требований к стажу 
работы; высшее 
профессиональное 
образование
 и
ли среднее 
профессиональное 
образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 2 Без предъявления 
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физическо
й 

культуры 

воспитание обучающихся, 
способствует 
 формированию 
общей культуры личности, 
социализации,  
 осознанного 
выбора и  
 освоения 
образовательных программ. 

 требований к стажу 
работы; высшее 
профессиональное 
образование
 и
ли среднее 
профессиональное 
образование. 

Учитель 
иностранног
о языка 
(английского
) 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует
 формирован
ию общей культуры личности, 
социализации, 
 осознанного 
выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

4 Без предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессионально
е образование. 

Педагог- 

психоло
г. 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на сохранение 
психического, соматического 
и социального благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
подготовки 
«Педагогика 
и психология». 

Педагог- 

библиотекар

ь 

Осуществляет 
дополнительное образование 
обучающихся в соответствии 
собразовательной 

программой, развивает их 

читательскую 

деятельность. 

1 Без предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 

профессиональн

ое образование. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Осуществляется включает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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– 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; 
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– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МБОУ «СОШ №49» объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого- 

педагогический консилиум (далее – ППк). 

Работа ПППк регулируется Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) МБОУ «СОШ №49» . 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 
— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

1.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и  общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами 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 

нареализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать  дополнительные 

нормативы финансирования образовательных организаций за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы  местных  бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ  —  муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация)образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
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финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и  городских  округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательная организация) и образовательной организации (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы,удовлетворения 

спроса социума, участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая  все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 

135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, 

Положением о формировании сисемы оплат труда МБОУ «СОШ №49» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 
стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает  гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную  оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им  учебных часов  и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления  стимулирующих  выплат 

определяются школой в соответствии с региональными и муниципальн ыми 

нормативными актами, лакальными актами школы: 

- Положение по формированию системы оплаты труда, 
- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, 
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- Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

- Порядок распределения инновационного фонда 

- Положение о портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя, 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образованияшкола: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения  требований  Стандарта по 

каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с  ФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках  кружков,  секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

- привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 
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 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, 

обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная, интерактивная доска, мультимедийный 
проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 
объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 
школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 

ФГОС ООН ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы 

компетентностей. 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 
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ресурсы и т.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельности обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

 минимальным затратам материальных средств школы; 

 целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 
групповая, демонстрационная работа и т.п.); 

 возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 
дидактических задач; 

 легкости (удобности) пользования и хранения. 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого 

минимума. Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

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 

учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические 

средства находятся "под рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, музыка 

проводятся в классах-кабинетах по отдельному предмету. Например, занятия музыкой 

проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в соответствии с требованиями к 

процессу музыкального развития детей. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

 Наименование объектов и
 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические   комплекты   по   русскому 
языку  для   1-4   классов   (программы, учебники, 

К Библиотечный фонд 
комплектуется с 
учетом 
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 рабочие тетради и др.) 
Стандарт начального образования по русскому 

языку. 

Примерная программа начального образования 

порусскому языку. 

 

Д 

Д 

типа школы с родным 
(русским)
 язык
ом обучения на 
основе перечня 
 УМК
, рекомендованных 
или допущенных 

МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Комплекты для обучения грамоте
 (наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв). Касса букв и 
сочетаний (по возможности) Таблицы к 
основным разделам грамматического материала, 
 содержащегося в стандарте 
начального образования по русскому языку. 
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 
соответствии с тематикой, 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 

 

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором 

магнитов для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Настенная магнитная доска с магнитами для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по 
возможности) Фотокамера цифровая (по 
возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом

 (по возможности) 
Мобильный компьютерный класс 

Д 
 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 
Д 

 

Экранно-звуковые пособия 
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4 Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения 
Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте начального общего 
образования по русскому языку (по 
возможности). 
Мультимедийные (цифровые)
 образовательные 
ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

Д 

Д 

 
 

Д 

Для изучения 
русского языка в 
школе с родным
 (русски
м) языком обучения. 
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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 

К 
 
Д 

Д 

 
Д 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 Наименование объектов и
 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты 
 по литературному чтению
 для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 
Стандарт начального  образования
 по литературномучтению. 
Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

К 
 
 

Д 

Д 

УМК выбираются 

с учетом типа 

школы с

 родным 

(русским) 

языком обучения. 
В библиотечный фонд 
входят 
комплекты 
учебников, 
рекомендованные 
или 
допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Наборы сюжетных картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в стандарте 
начального образования по
 литературному чтению и 
в программе обучения (в том числе в цифровой 
форме). 
Словари (по возможности всех типов)

 по литературному чтению. 
Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе 
в цифровой форме). 
Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в 
соответствии с обязательным минимумом). 

Д 
 
 
 

Ф 

Д 

Д/К 
 
Д 

 

Технические средства обучения 
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3 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный 

проектор. 

Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 

Д 

Д 

Д 
Д 
Д 
Д 

Д 

Д 
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 Принтер струйный цветной (по возможности) 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом
 (по возможности) 
Мобильный компьютерный класс 

Д 
Д 
Д 
 
К 

 

Экранно-звуковые 
пособия 

4 Аудиозаписи художественного
 исполнения изучаемых 

произведений. 
Видеофильмы, соответствующие 
содержанию обучения (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
(по возможности) 

Д 

Д 

Д 

 

Игры и игрушки 

5 Настольные развивающие игры, литературное 
лото, викторины 

Ф  

Оборудование класса 

6 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 

иллюстративногоматериала 

Ф 
 
Д 

Д 

 
Д 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Наименование объектов и
 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК)

 по английскому, 
Стандарт  начального   образования
 по иностранному языку
 Примерная программа начального 
образования по иностранному языку Авторская
 программа  к  УМК, 
 который 
используется для изучения иностранного языка 

К 

Д 

 
Д 

В библиотечный 
фонд входят 
комплекты 
учебников, 
рекомендованные 
или допущенные 
МОН РФ. 

Печатные пособия 
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2 Алфавит (настенная таблица) 
Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 
Транскрипционные знаки (таблица) 
Грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала,  содержащегося  
в стандарте начального образования
 по иностранному языку 
Наборы тематических картинок в соответствии с 
тематикой, определенной в стандарте 
начального образования по иностранному языку 
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по темам. 
Карты на иностранном языке: 

Д 
Ф 
Д 
Д 
 
 

Д 
 

Д 

Д 
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 Географическая карта/ы стран/ы
 изучаемого языка 
Географическая карта Европы 

 
 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц,постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный 
проектор. 
Экспозиционный экран (по 
необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по 
возможности) Фотокамера цифровая (по 
возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом
 (по возможности) 
Мобильный компьютерный класс 

Д 

Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 
Д 

 

Экранно-звуковые 
пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для 
изучения иностранного языка 
Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте начального общего 
образования по иностранным языкам (по 
возможности) 
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие стандартам обучения 
(по возможности) 

Д 

Д 

 
Д 

 

Игры и игрушки 

5 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 

П 

Ф 

П 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и
 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Числ
о 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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1 Учебно-методические комплекты 
(программы, учебники, рабочие тетради, 
хрестоматии и т.п.). Научно-популярные, 
художественные книги для чтения (в 
соответствии с основным содержанием 
обучения). 

Детская  справочная  литература  (справочники, 
атласы-определители,        энциклопедии)      об 

К 

П 

 
П 

В библиотечный
 фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные
 и
ли допущенные 
Министерством 
образования и науки 
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 окружающем мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и пр.). 
Стандарт начального образования и 
документы по его реализации 
Методические пособия для учителя 

 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 

2 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 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие 
программы 
по предмету 

Ф  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений 
для 
крепления картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный 
проектор. 
Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по 
возможности) Фотокамера цифровая (по 
возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом

 (по возможности) 
Мобильный компьютерный класс 

Д 
 
Д 

 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 
К 

 

Экранно-звуковые 
пособия 
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5 Видеофильмы по предмету (в том числе в 
цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 
обучения (в том числе в 
цифровой форме) 

Д 
 
 

Д 

Могут, например, быть 
использованы 
фрагменты 
музыкальных 
произведений, записи 
голосов птиц и др 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6 Термометр
ы 

дл
я 

измерени
я 

температур
ы 

К  
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 воздуха, воды 
Термометр 
медицинский Лупа 

Компас 
Микроскоп (цифровой по возможности) 
Лабораторное оборудование для проведения 
опытов и демонстрацийв  соответствии 
с содержанием обучения : для измерения веса 
(весы рычажные. весы пружинные, наборы 
разновесов и т.д.), изучения свойств звука 
(камертоны,  наушники и т.д.),
 проведения наблюдений за погодой 
(флюгер, компас и т.д.), по экологии 
(фильтры, красители пищевые и т.д.), 
измерительные приборы (в том числе 
цифровые) и т.п. 
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 обучения 

Макеты архитектурных
 сооружений, 
исторических памятников и т.п 

 
Д 
К 
К 
Д 
Д 
К/Ф 

 
 
 
 
 
 
 
Д 
Д 
Д 

 
Д 

Д 

 

Натуральные объекты 

7 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян 

растений 

Гербарии культурных и
 дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф
/
П 
Ф
/
П 
Ф
/
П 

 

Д 

С учетом

 местных 

особенностей и 

условий школы 

Игры и игрушки 

8 Настольные развивающие игры по тематике 
предмета "Окружающий мир" (лото, игры- 
путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам. 

П 
 
 

П 

 

Оборудование класса 

9 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 

Ф 
 
Д 

Д 

 
Д 

В соответствии с 
санитарногигиенически
ми нормами 
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иллюстративного материала 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и
 средств 

Числ
о 

Примечание 
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 материальнотехнического обеспечения   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) для 
1- 4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради,
 дидактические материалы и др.) 

К В библиотечный
 фонд входят
 комплекты 
учебников, 
рекомендованные 
 или допущенные 
Министерством 
образования и науки 

Печатные пособия 

2 Демонстрационный материал
 (картинки 

Д 
 
К 

 

 предметные, таблицы) в соответствии
 с 

 основными темами программы обучения 

 Табель-календарь на текущий год 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Цифровые информационные инструменты и 
источники (по тематике курса математики) 

П  

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений 

для 
крепления картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный 
проектор. 
Экспозиционный экран (по 

необходимости) Компьютер 

Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по 
возможности) Фотокамера цифровая (по 
возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом
 (по возможности) 
Мобильный компьютерный класс 

Д 

Д 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 
К 

 

Демонстрационные 
пособия 

5 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 

Д 
 
 

Д 

Могут, например, быть 
использованы 
фрагменты 
музыкальных 
произведений, записи 
голосов птиц и др 

 
Д 

 

 
Д 
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 от 0 до 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 
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 Демонстрационная таблица
 умножения, магнитная или иная;
   карточки  с 
 целыми числами от 0 до 100; 
пустые карточки и пустые полоски с 
возможностью письма на них 
Демонстрационная  числовая  
 линейка магнитная или иная; 
числа от 0 до 1000, представленные 
квадратами по 100; карточки с 
единицами, десятками, сотнями и пустые 

Д 
 
 

Д 

 

Экранно-звуковые 
пособия 

6 Видеофрагменты, отражающие основные темы 
обучения 

Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

7 Раздаточные материалы для
 обучения последовательному 
пересчету от 0 до 10 Раздаточные
 материалы для
 обучения последовательному 
пересчету от 0 до 20 Комплект для изучения 
состава числа Раздаточные материалы
 для обучения 
последовательному пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 
Числовая линейка от 0 до 100
 для выкладывания счетного 
материала 
Счетный материал от 0 до 1000 
Весы настольные школьные и 

разновесы Линейка 

Циркуль 
Метры 
демонстрационные 
Угольники классные 
Циркули классные 
Комплекты цифр и 
знаков 
Модель циферблата часов 

с синхронизированными стрелками 
Набор геометрических фигур 
Модели объѐмных фигур (шар, 
куб) 
Модель квадратного дециметра ( палетка) 

К 

К 

 
К 

 
К 

К 

 
К 
К 
К 
К 
К 
К 
Д 
П 
Д 

 
Д 
Д 
К 

 

Оборудование класса 

8 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 
стульев 

Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения

 учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для

Ф 
 
Д 
Д 

 
Д 

В соответствии с 
санитарногигиенически
ми нормами 
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 вывешивания 
иллюстративного материала 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

 Наименование объектов и
 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Числ
о 

Примечание 

Музыкальные 
инструменты 

1 Фортепиано (пианино, рояль) Д  
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 Клавишный синтезатор 
Детские клавишные синтезаторы 
Комплект детских музыкальных 
инструментов: блок-флейта,  
 глокеншпиль
 /колокольчик, бубен, барабан, 
треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, 
металлофоны /ксилофоны и д.р.; народные
  инструменты:  
 свистульки, деревянные
 ложки, трещотки; 
 дирижерские 
палочки 

Д 
Д 
П 

 
П 

 
 

П 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2 Учебно-методические комплекты по музыке 
(учебники, рабочие тетради,
 музыкальные хрестоматии, 
блокноты и др.) для 1-4 классов Программно-
методические  материалы: 
Программы по музыке; Нотные хрестоматии, 
Фонохрестоматии . 
Методические пособия (рекомендации 
к проведения уроков музыки) 
Методические журналы по искусству 
Музыкальная энциклопедия (в том числе в 
цифровой форме) 
Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 

цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по 
образовательной области «Искусство» 

К 
 
 

Д 
Д 
Д 
Д 

 
П 

Д 

Д 

Д 

В библиотечный
 фонд входят
 комплекты 
учебников, 
рекомендованные или 
допущенные 
Министерством 
образования и науки РФ 

Печатные пособия 

3 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/П 
 
Д 

К 

 

Д 

Д 

Комплекты 
Для совместной 

работы учителя и 

учащихся 
 
 
 

Для 

учителя 

Для 

учителя 

Информационно-коммуникационные средства 

4 Методические пособия по
 электронному 
музыкальному творчеству 

 

Д 
 

Технические средства обучения (ТСО) 
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5 Музыкальный центр 
Видеомагнитофон/видеопл
ер CD / DVD-
проигрыватели 
Компьютер со звуковой картой и музыкально- 
программным обеспечением 
Проектор для демонстрации слайдов 
Магнитная доска с набором нотных 
знаков Экспозиционный экран 
Мультимедийный проектор (по возможности) 

Д 
Д 
Д 
К/Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Могут, например, быть 
использованы 
фрагменты 
музыкальных 
произведений, записи 
голосов птиц и др 

Экранно-звуковые 
пособия 
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6 Аудиозаписи и 
Фонохрестоматии по 
музыке Видеофильмы 

Д 
 
Д 

Комплекты 
аудиокассет и CD-R по 
темам и разделам 
курса для 
каждого класса 

Игры и игрушки 

7 Театральные куклы 
Атрибуты народных костюмов народов 

России и народов мира 
Звучащие игрушки 

П 

П 
 
П 

 

Оборудование класса 

8 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 

Ф 
 
Д 
Д 

 
Д 

В соответствии с 
санитарногигиенически
ми нормами 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
 Наименование объектов и

 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Числ
о 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические  комплекты (УМК)
 по изобразительному
 искусству 
 (учебники, рабочие 
тетради, дидактические материалы) Учебно-
наглядные пособия 
Программно-методические

 материал

ы: 

Программы по изобразительному 
искусству; Методические
 пособия (рекомендации к 
проведения уроков изобразительного 
искусства). 
Хрестоматии литературных произведений 
к урокам изобразительного искусства 
Предметные журналы 
Энциклопедии по 
искусству Альбомы по 

искусству 
Книги о искусству (о
 художниках, художественных
 музеях,  Книги
 постилям изобразительного 
искусства и архитектуры Стандарт 

К 
 
 

К 
Ф 
Д 

 
 

Д 
 
 

Д 

Д 

Д 

В библиотечный
 фонд входят
 комплекты 
учебников, 
рекомендованные 
 или допущенные 
Министерством 
образования и науки 
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начального общего образования по 
образовательной области 
«Искусство» 

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников 
Таблицы по цветоведению,
 перспективе, построению 
орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры,
 одежды, предметов быта 
Схемы по правилам рисования
 предметов, 

Д 

Д 

Д 

Д 
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 растений, деревьев, животных, птиц, человека 
Таблицы по народным промыслам, русскому 
костюму, декоративноприкладному искусству 

 
Д 

 

Информационно-коммуникационные средства 

3 Мультимедийные обучающие 

художественные программы 

Игровые художественные

 компьютерные программы 

Д 
 
Д 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Компьютер с художественным программным 

обеспечением 

Мультимедийный 

проектор Магнитная 

доска 
Экран 

Д 
 
Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые 
пособия 

5 Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 
Видеофильмы (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные музеи, 
творчество отдельных
 художников, 

художественные технологии) в соответствии с 

программой обучения 

Д 

Д 

Комплекты аудиокассет 
и CDR по темам и 
разделам курса 
для каждого класса 

Учебно-практическое оборудование 

6 Материалы для художественной 
деятельности: краски акварельные,гуашевые, 
тушь, ручки с перьями, бумага белая и 
цветная, фломастеры, восковые мелки, 
пастель, сангина, уголь, кисти разных 
размеров беличьи и щетинные, банки для 
воды, стеки (набор), пластилин / глина, 
клей, ножницы, рамы для оформления работ 

Ф 

К 

 

Натурный фонд 

7 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, 

ягод. Гербарии 
Изделия декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов 

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 
Ф 

 
Д 
Д 
Д 
П 

 

П 

П 

 

Оборудование класса 
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8 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 

Ф 
 
Д 

Д 
 
Д 

В соответствии с 
санитарногигиенически
ми нормами 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 Наименование объектов и

 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Числ
о 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дидактические карточки 
Образовательные 

программы 

Учебно-методические пособия и 

рекомендации Журнал «Физическая 

культура в школе» 

К 
Д 

 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с

 программой обучения) 
Схемы(в соответствии с программой 
обучения) 

Д 
 
Д 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

3 Музыкальный центр 
Мегафон 

Д 
Д 

 

Экранно-звуковые 
пособия 

4 Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 
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5 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 футбольные 

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 

П 
П 
П 
П 
П 
П 

 
 

К 
 
 

К 
К 
П 
П 
К 
П 
К 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
К 
П 

 
 

Д 

П 
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 Жилетки игровые с номерами 
Волейбольная стойка универсальная 
Сетка волейбольная 
Аптечка 

К 
Д 
Д 
П 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

 
 Наименование объектов и

 средств 
материальнотехнического обеспечения 

Числ
о 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Стандарт начального образования

 по технологии (труду) 
Примерная программа по технологии (труду) 
Учебно-методические комплекты 
(программа, учебники, рабочие
 тетради, и дактические 
материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

Предметные журналы 

Д 
 
Д 
К 

 
 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы в соответствии с

 основными разделами программы 

обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала 

Д 
 
Д/П 

 

Информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие 
программы 
по предмету (по возможности) 

Д  

Экранно-звуковые 
пособия 

4 Видеофильмы (труд людей; технологические 
процессы, народные промыслы) 

Д  

Технические средства обучения 

5 CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экспозиционный 

экран 

Д 

П 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6 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/П 

 
 

К 
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Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 
Стол учительский с тумбой 

К 
 
Д 

В соответствии с 

санитарногигиенически

ми нормами 
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 Шкафы для хранения

 учебников, дидактических 
материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания 

иллюстративного материала 

Д 
 
 

Д 

 

 

 

 
 

№ 

п

/

п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

8/9 

2 Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

3/3 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

3/1 

4 Библитечно-информационный центр (книгохранлище, 
читальный зал) 

1/1 

5 Спортивный зал 2/2 

6 Столовая, зал для приема пищи 1/1 

7 Актовый зал (совмещенный со столовой) 1/1 

8 Медицинский кабинет 1/1 

9 Административные и иные помещения,

 оснащенные необходимым 

оборудованием 

+ 

1
0 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены + 

1
1 

Участок (территория) с необходимым

 набором оборудованных зон 

+ 

 

МБОУ «СОШ №49» оснащено комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Комплект средств обучения объединяет как  современные  (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
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– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему  и 

прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Дальнейшее оснащение образовательного процесса осуществляется в соответсвии с 

Перспективным планом соглласованным с комитетом по образованию г. Барнаула 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 



320 

 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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1.4.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы НОО 

Каб

и

н 

ет 

Технические средства обучения Учебно- 

лабораторн

ое 

оборудован

ие 

Цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

11 МФУ Laserjet MFP 
Ноутбук Lenovo 
Принтер Laserjap 
Колонки Genius 

Проектор Epson 

Экран 

Цифровой 
фотоаппарат 
Lumix, 
Panasonic 
DMC-FS28 
Набор «Свет и 
цвет» (серия – 
научные 
развлечения), 
100 красочных 
экспериментов. 
Умный досуг 
для детей и 
родителей. 
 

Лабораторна

я спиртовка. 
 
Датчики 

DVD, CD 
1. 1500 
озвученных слов для 
изучения 
иностранного языка в 
картинках + 
упражнения. 
– (1С: 

Познавательная 

коллекция). 

2. Гимнастика 

для пальчиков: 

игры для развития 

мелкой моторики. – 

(1С: 

Познавательная 

коллекция). 

3. Игры и задачи 

11а Компьютер Gigabait 
Монитор Aser 
Принтер Samsung 
Колонки 

Проектор 

Benq Экран 

11б Компьютер 
Монитор Acer 
Принтер I- sensys 
Колонки Sven 
Проектор Benq 
Экран 
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12 Компьютер LG 
Монитор Samsung 
МФУ Canon 

Колонки Genius 

Проектор Benq 

комнатной 
температуры 
 
Теллурий 

1-4 классы (1С: 

Образование 

4. Дом). 
4. Детский 

праздник: организация 

и проведение. – (1С: 

Познавательная 

коллекция). 

5. Начальная 

математика: 

программно- 
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 Экран Лупы с 
пластиковым 
держателем. 
Обеспечивают 
двухратное 
увеличение. 
Диаметр 
увеличительного 
стекла -60мм. 
 
Компасы 

школьны
е 
 
 

Глобусы 
 

Школьна

я 

коллекци

я 

«Полезные 

ископаемые

» 
 

Гербарий 
для 
начальной 
школы 

методический комплекс. 
– 2005. – 

(Интерактивное 

наглядное пособие). 

6. Проверка 

знаний: уроки 

математики: 4 класс. 

– (1С: 

Образовательная 

коллекция) 

7. Профессор 

Хиггинс. Английский 

без акцента! – (1С: 

Образовательная 

коллекция). 

8. Раннее 

развитие. Логика и 

память. – (1С: 

Образовательная 

коллекция). 

9. Страна 

Лингвиния. Русский 

язык в алгоритмах, 

стихах и рисунках: 

программно- 

методический 

комплекс + метод. 

рекомендации. – 2009. 

10. Учимся 

решать задачи на 

движение. – (1С: 

Образовательная 

коллекция). 

11. Фраза: 

обучающая 

программа-тренажёр 

по русскому языку: 1-9 

кл. 

12. Эванс В., Дули 

Д. Английский язык: 

видеокурс: 2 кл.: 

приложение к 

учебнику. – (Spotlight: 

Английский в фокусе). 

13. Я умею решать 

уравнения!: 

интерактивный 

тренажер: для учеников 

2-8 классов. 

– (1С: 
Образовательная 

13 Компьютер HKC 
Монитор Aquarius 
Принтер Laser Jet 
Колонки Genius 
Проектор Benq 
Экран 

14 Компьютер 
Монитор LG 
Принтер Laser Jet 
Колонки Genius 
Проектор Vivitek 
Экран 

15 Компьютер 
Монитор LG 
МФУ Canon 
Колонки 
Genius 

Проектор 

Benq Экран 

16 Компьютер 
Монитор Samsung 
Колонки Genius 
Проектор Benq 

Доска Smart Bjand 

МФУ Brother 

17 Компьютер, манитор, МФУ, 
проектор, акустическая система, 
экран 



324 

 

коллекция). 
14. Я умею строить 
графики!: 
интерактивный 
тренажер. – (1С: 
Образовательная 
коллекция). 
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ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 
использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках  дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную  материальную  среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений  с  применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и  методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Цетральное место в системе информационно-методиеского обеспечения 

образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный центр (БИЦ). 

БИЦ школы (общей площадью 142 кв.м) имеет в своем распоряжении: абонемент, 

читальный зал на 25 посадочных мест, хранилище фонда учебной литературы. Помещения 

соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса клюбой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатнымиобразовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеетфонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические ипериодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательнойпрограммы. 

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой копировальной, 

множительной, демонстрационной техникой и оборудованием. 
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Материально-техническое оснащение 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических 

работников, методической литературой, учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD-дисков: образовательные программы, 

электронные наглядные пособия. 

Анализ комплектования  

Учебный год 2017/2018 

 Учебники 10684 

 Художественная литература 4384 

Справочно-энцикл. Характера 23 

 Фонд медиатеки (диски) 229 

Педагогическая литература 40 

 

Показатели 2017/2018 

Объем книжного фонда 15360 

 

Материально-техническая база библиотеки 

 Общая площадь библиотеки   60 м.кв. 

 Наличие читального зала   + 

Общее количество посадочных мест 25 

Количество посадочных мест 20 

 Наличие компьютерного зоны  + 

 Наличие видеозоны   + 

Количество посадочных мест  20 

Наличие доступа в Интернет  + 

Общее количество технических средств (кол-во экз.), в том числе:  5 

Интерактивный проектор 1 



484  

Ноутбук  1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Многофункциональное устройство  1 

Акустическая система 1 

 

 Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более эффективно, способствует развитию единой образовательной среды 

учителям и обучающимся во время уроков и внеурочных занятий. Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Все обучающиеся школы обеспечены учебниками по всем изучаемым предметам в полном объеме. Обеспеченность учебниками из фонда школьной 

библиотеки составляет 100%. Фонд пополняется за счет бюджетных источников финансирования и внебюджетных средств. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания. Фонд пополняется электронными пособиями по предметам. В целях раскрытия 

книжного фонда для читателей формируются выставки новинок, тематические полки, открытые просмотры.  

  

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локальную сеть, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к 

сети интернет 12 Мб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует их доступности и высокому качеству 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно- библиотечной системе (АИБС) «МАРК-SQL», которая представляет 

собой многофункциональную систему и является средством для автоматизации традиционных библиотечных технологий, связанных с учетом фонда 

учебников и книг, для создания электронного каталога, включающего как ресурсы школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных 

электронных ресурсов для использования в учебном процессе. 

 

 

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МБОУ «СОШ №49» 

ШКОЛА РОССИИ 

Предмет 
по 
учебному 
плану 

Ко
л 
ич
ес 
тв
о 

Учебная 

программа 

(название, автор, 

издательство, 

год издания) 

Методическое пособие / 
книга для учителя (название, 
автор, издательство, год 
издания) 

КИМ 

(название, автор, 

издательство, год издания) 

Учебник (автор, 

наименование, 

год 
издания, издательство) 
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ча
со 

в 

1 
класс 

Русский 165 «Школа России» 1-4 Канакина В.П. Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. 

язык (Об
у 

классы. Авторы: Канакина Русский язык Русский язык. Сборник Авторы: Канакина В.П., 

 чен
и 

В.П., Горецкий В.Г., Методическое пособие с диктантов и творческих работ. 1- Щеголева Г.С. 

 е Дементьева М.Н., поурочными разработками.1 2 класс. «Просвещение», 2017 г. М.: «Просвещение.», 
2018 

 гра
м 

Стефаненко Н.А., Бойкина класс. «Просвещение», 2017   

 оте М.В. Издательство М.: 2. Бубнова И. А., Илюшин Л. С.,   

 115
ч 

«Просвещение», 2014 г. Галактионова Т. Г. и др.Русский   

 . +  язык. Поурочные разработки.   

 Рус
с 

 Технологические карты уроков. 1   

 кий  класс.Сайт: http://school-   

 язы
к 

 russia.prosv.ru   

 -50     

 ч)     

Литературно 132 «Школа России» 1-4 1.Горецкий В.Г.,  Азбука.Горецкий В.Г., 

е  классы. Авторы: Канакина БелянковаН.М.Обучение грамоте. Кирюшкин В.А., 

чтение/обуч  В.П., Горецкий В.Г., Методческое пособие с Виноградская Л.А. 

ение грамоте  Дементьева М.Н., поурочными разработками. 1 М.: «Просвещение», 

  Стефаненко Н.А., Бойкина класс. «Просвещение», 2017 2018г. 

  М.В. Издательство М.: 2.Стефаненко Н.А. Литературное  

  «Просвещение», 2014г. чтение. Методические  

   рекомендации .1  

http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://school-/
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   класс.«Просвещение», 2018 г  

   3.Бойкина М. В., Баканча Н. В.,  
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   Илюшин Л. С. и др. 
Обучение грамоте. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 1 класс. Сайт: 
http://school-russia.prosv.ru 

  

Математика 132 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. и 

др. 
Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1- 4 
классы. - 
М.: Просвещение. 2014 

1.Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

«Просвещение», 2017г 
 
2.Буденная И. О., Илюшин Л. 
С., Галактионова Т. Г. и др. 
Математика. Поурочные 
разработки. 
Технологические карты 
уроков. 1 класс.Сайт: 
http://school-russia.prosv.ru 

Волкова С. И. Математика. 
Контрольные работы. 1–4 
классы. «Просвещение», 2016 
г. 
 
Волкова С. И. Математика. 
Тесты. 1 класс. 
«Просвещение», 2017 г. 
Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 1 
класс. 
«Просвещение», 2017 

Математика в 2-х частях. 
Авторы: Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова 
С.В.. 
М.: «Просвещение.», 
2018 

Окружающи 
й мир 

66 Плешаков
 А.
А. 
Окружающий  
 мир. 
Рабочие
 программ
ы. Предметная 
 линия 
учебников

 «Шко
ла России». 1- 4 классы. - 

М.: 
Просвещение. 2014 

1.Тимофеева Л.Л., Бутримова 
И.В. Окружающий мир. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. 1 
класс. 
«Просвещение», … 
 

2.Плешаков А.А., Ионова 
М.А., Кипричева О.Б. 
Окружающий мир. 
Методические рекоментации. 1 
класс«Просвещение», 2014г 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 
Назарова З. Д. Окружающий 
мир. Тесты. 1 класс. 
«Просвещение», 2017 г 
 
Плешаков А. А., 
Плешаков С. А. 
Окружающий мир. 
Проверочные работы. 1 
класс. «Просвещение», 2017 
г 

Окружающий мир в 2-х 
частях. Авторы: 
Плешаков А.А. 

М.: «Просвещение.», 

2018 

http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://catalog.prosv.ru/item/1140
http://school-russia.prosv.ru/
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://school-russia.prosv.ru/
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
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3.Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 
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   Окружающий мир. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 1 классСайт: 
http://school-russia.prosv.ru 

  

Изобразите
л ьное 
искусство 

33 Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., 
Горяева Н.А. и др. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского 1- 4 классы. 
- 
М.: Просвещение 2015 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И. и др. под 
редакцией Неменского Б.М. 
Уроки изобразительного 
искусства. 
Поурочные разработки. 1-4 класс 

«Просвещение», 2016г 
 

Технологические карты 

Сайт: http://school-

russia.prosv.ru 

нет Изобразительное 
искусство «Ты 
изображаешь, 
украшаешь и строишь». 
Автор: НеменскаяЛ.А.. 
М.: 

«Просвещение.» 

2018г. 

Музыка 33 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 
ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 2014 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 
класс 

«Просвещение», 2019 

нет Музыка. 
Авторы: Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д., 
ШмагинаТ.С.. 
М.: «Просвещение.» 2018 

Технология 33 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия
 учебник
ов системы 
 «Школа 
России». 1–4 классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 
Технология. 
Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 1 класс. 
«Просвещение», 2014г 

нет Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. Технология. 

1класс. М.: 

«Просвещение.» 2018г. 

http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/


490  

Физическа

я культура 

99 Лях В.И. ,Зданевич А.А. 
«Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся . 
1-11 кл Издательство 
М.: 
«Просвещение», 2019г. 

Лях.В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-
4 класс 
«Просвещение», 2019г 

нет Физическая культура 1-
4 классы. Автор: Лях 
В.И.. М.: 
«Просвещение.» 2018 
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2 
класс 

Русский 

язык 

170 «Школа России» 1-4 
классы. Авторы: 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., 
Бойкина М.В. 
Издательство М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

Канакина В. П., Манасова Г. Н. 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 2 класс. В 2 
частях. 
– М.: Просвещение, 2017г. 
 
Бубнова И. А., Илюшин Л. С., 
Галактионова Т. Г. и др. Русский 
язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 
2 класс.Сайт: http://school- 
russia.prosv.ru 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. 
Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих работ. 
1- 2 класс. «Просвещение», 
2017 г. 

Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. Русский 
язык. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018 

Литературн

о е чтение 

132 «Школа России» 1-4 
классы. Авторы: 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., 
Бойкина М.В. 
Издательство М.: 
«Просвещение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 2 класс. 
Методические рекомендации. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений –М.: 
Просвещение, 2017. 
 
Бойкина, Н.И. Роговцева. 
Литературное чтение. 
Поурочные разработки: 
Технологические карты уроков: 
М: Просвещение, 
2018 

нет Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
Литературное чтение. 2 
класс. Учебник для 
общеобразовательного 
учреждений в 
комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. 
В 2-х частях. – М.: 
Просвещение, 2018 

Английский 68 Быкова Н. И. Дули Д., Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова Быкова Н. И. Дули Д., 

язык  Поспелова М. Д и др. М. Д и др. Английский язык: книга М. Д и др. Английский язык: Поспелова М. Д и др. 

  Английский язык: рабочая для учителя. Пособие для контрольные задания. 2 класс. Английский язык. 

  программа. Просвещение, общеобразовательных Пособие для Просвещение, 2014 

  2013 учреждений. - Просвещение, 2013 общеобразовательных  

http://school-/
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    учреждений. - Просвещение,  
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    2017  

Математика 132 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. и 

др. 
Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1- 4 
классы. - 
М.: Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические 
рекомендации. 2 класс 
Просвещение , 2017 
 

Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Математика. Поурочные 
разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 класс 

Сайт: http://school-

russia.prosv.ru 

Волкова С.И. Математика. 
Контрольные работы. 1 – 4 
классы. М.: Просвещение 
,2016 
 
Волкова С.И. Математика. 2 
класс. Проверочные работы. 
М: Просвещение, 2018 
 
Волкова С.И. Математика. 2 

класс. Тесты. М. 

Просвещение, 2018 

Моро М.И., Волкова 

С.И. Математика. 2 

класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с 
приложением на 
электронном носителе. 
В 2-х ч.- М.: 
Просвещение, 2018 

Окружающи 

й мир 

68 Плешаков
 А.
А. 
Окружающий  
 мир. 
Рабочие
 программ
ы. Предметная 
 линия 
учебников
 «Шко
ла России». 1- 4 классы. - 
М.: 
Просвещение. 2014 

А.А.Плешаков 

Методические 
рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир» 2 класс 
М.: Просвещение, 2011 
 
Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 
Окружающий мир. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 2 класс Сайт: 
http://school-russia.prosv.ru 

Плешаков А.А. Окружающий 
мир. Тесты. 2 класс М: 
Просвещение 2018 

А.А.Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник. 2 класс. В 2 
ч. с приложением на 
электронном носителе. 
- М.: Просвещение, 
2018 

Изобразител 34 Неменский Б.М., Уроки изобразительного нет Коротеева Е.И. 

ьное  Неменская Л.А., Горяева искусства. Поурочные разработки.  Избразительное 

искусство  Н.А. и др. 1—4 классы. / [Б.М. Неменский, Л.  искусство. Искусство и 

  Изобразительное А. Неменская, Е. И. Коротеева и  ты. 2 класс: учебник для 

  искусство. Рабочие др.]; под ред. Б. М. Неменского. -  общеобразовательных 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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  программы. Предметная М.: Просвещение  учреждений / Е.И. 

  линия учебников под   Коротеева [и др.]; под 
ред. 

  редакцией Б. М.   Б.М. Неменского. – М.: 
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  Неменского 1- 4 классы. - 
М.: Просвещение 2015 

  Просвещение, 2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 
класс 
«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 2 
класс Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. М.: 
Просвещение 2018 

Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия
 учебник
ов системы 
 «Школа 
России». 1–4 классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 2 класс - 
М.: Просвещение, 2013 

нет Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология. 
Учебник. 2 класс для 
общеобразоват. 
организаций- М. : 
Просвещение, 2018 

Физическа

я культура 

102 Лях В.И. ,Зданевич А.А. 
«Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся . 
1-11 кл Издательство 
М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

Лях.В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-
4 класс 
«Просвещение», 2019г 

нет В.И. Лях Учебник 
«Физическая культура. 
1-4 классы». М.: 
Просвещение, 2018 

3 
класс 
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Русский 
язык 

170 «Школа России» 1-4 
классы. Авторы: 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., 
Бойкина М.В. 
Издательство М.: 
«Просвещение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. 
Русский язык. Методическое 
пособие с поурочными 
разработками. 3 класс: пособие 
для учителей общеобразоват. 
организаций. — М.: 
Просвещение, 2017. 
В. П. Канакина Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 
Технологические карты уроков 3 

Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных 
работ. 3 – 4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: 
Просвещение 

В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий «Русский 
язык» учебник с 
приложением на 
электронном носителе в 
2-х частях для 3класса.- 
М.: Просвещение 2018 
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   класс: пособие для учителей 
общеобразовательных 
организаций. — М.: Просвещение 

  

Литературн

о е чтение 

132 «Школа России» 1-4 
классы. Авторы: 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., 
Бойкина М.В. 
Издательство М.: 
«Просвещение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. 
Литературное чтение. 3 класс. 
Методические рекомендации. 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений –М.: 
Просвещение, 2017. 
 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки: Технологические 
карты уроков: 3 класс: пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И. 
Роговцева. –М.: Просвещение 

нет Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г. 
Литературное чтение. 3 
класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений в 
комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. 
В 2-х частях. – М.: 
Просвещение, 2018 

Английски

й язык 

68 Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
рабочая программа. 
Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова 
М. Д и др. Английский язык: 
книга для учителя. Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: контрольные 
задания. 3 класс. 
Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - 
Просвещение, 
2017 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык. 3 
класс. Просвещение, 
2014 



498  

Математика 132 Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. и 

др. 
Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1- 4 
классы. - 
М.: Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические 
рекомендации. 3 класс 
Просвещение , 2017. 
 
Буденная И. О., Илюшин Л. 
С., Галактионова Т. Г. и др. 
Математика. Поурочные 

Волкова С. И. Математика. 
Контрольные работы. 1–4 
классы. «Просвещение», 2016 
г. 

Моро М.И., Волкова 

С.И. Математика. 3 

класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с 
приложением на 

электронном носителе. 

В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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   разработки. 
Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: 
Просвещение 

 2018 

Окружающи 

й мир 

68 Плешаков
 А.
А. 
Окружающий  
 мир. 
Рабочие
 программ
ы. Предметная 
 линия 
учебников

 «Шко

ла России». 1- 4 классы. - 

М.: 

Просвещение. 2014 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир» 3 класс 

М.: Просвещение, 2012 

 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 
Окружающий мир. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 3 класс М.: 
Просвещение 

 Плешаков  А.А., 
Крючкова Е.А. 
Окружающий мир. 
3класс. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с 
приложением на 
электронном носителе. 
В 2-х частях.– М.: 
Просвещение 2018 

Изобразите
л ьное 
искусство 

34 Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., 
Горяева Н.А. и др. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского 1- 4 классы. 
- 
М.: Просвещение 2015 

Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Е. 
И. Коротеева и др.]; под ред. Б. 
М. Неменского. - М.: 
Просвещение, 2015. 

нет Горяева Н.А., 
НеменскаяЛ.А., 
Питерских А.С. 
Изобразительное 
искусство. 
Искусство вокруг 
нас. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений. – 
М.: 
Просвещение.2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 
ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 
класс 

нет Учебник Музыка. 3 

класс Критская Е. Д., 
Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 
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«Просвещение», 2014г. «Просвещение», 2019 М.: Просвещение 2018 

Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология.

 Рабоч
ие 
программы.
 Предметна
я 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. 

Методическое 
пособие с поурочными 

нет Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. 3 
класс.Учебник для 
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  линия
 учебник
ов системы 
 «Школа 
России». 1–4 классы 

разработками. 3класс - 
М.: Просвещение, 2014 

 общеобразовательн
ых учреждений. М.: 
Просвещение, 2018 

Физическа

я культура 

102 Лях В.И. ,Зданевич А.А. 
«Комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся . 
1-11 кл Издательство 
М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

Лях.В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-
4 класс 

«Просвещение», 2019г 

нет В.И. Лях Учебник 
«Физическая культура. 
1-4 классы». М.: 
Просвещение, 2018 

 4 
класс 

Русский 

язык 

170 «Школа России» 1-4 
классы. Авторы: 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., 
Бойкина М.В. 
Издательство М.: 
«Просвещение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. 
Манасова. Русский язык. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. 4 
класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организац — 
М.: Просвещение, 2017 

Русский язык. Сборник 
диктантов и самостоятельных 
работ. 3 – 4 классы: пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
организаций / В. П. Канакина, 
Г.С. Щёголева - М.: 
Просвещение 

В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий «Русский 
язык» учебник с 
приложением на 
электронном носителе в 
2-х частях для 4класса.- 
М.: Просвещение 2018 

   
В. П. Канакина Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 
Технологические карты уроков 4 
класс: пособие для учителей 
общеобразовател организаций. 
— 
М.: Просвещение 

  

Литературно 132 «Школа России» 1-4 Стефаненко Н.А. Литературное нет Климанова Л.Ф., 

е чтение  классы. Авторы: Канакина чтение. 4 класс. Методические  Горецкий В.Г. 

  В.П., Горецкий В.Г., рекомендации. Пособие для  Литературное чтение. 4 
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  Дементьева М.Н., учителей общеобразовательных  класс. Учебник для 

  Стефаненко Н.А., Бойкина учреждений –М.: Просвещение,  общеобразовательн 
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  М.В. Издательство М.: 
«Просвещение», 2014г. 

2017 
Литературное чтение. Поурочные 
разработки: Технологические 
карты уроков: 4класс: пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений/М.В. Бойкина, Н.И. 
Роговцева. –М.: Просвещение 

 учреждений в 
комплекте с 
аудиоприложением на 
электронном носителе. 
В 2-х частях. – М.: 
Просвещение, 2018 

Английски

й язык 

68 Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
рабочая программа. 
Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова 
М. Д и др. Английский язык: 
книга для учителя. Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: контрольные 
задания. 4 класс. 
Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - 
Просвещение, 
2017 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык. 4 
класс. Просвещение, 
2014 

Математика 132 Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. и 

др. 
Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
«Школа России». 1- 4 
классы. - 
М.: Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., 
Бантова М.А. и др. 
Математика. Методические 
рекомендации. 4 класс 
Просвещение , 2013 
 

Буденная И. О., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 
Математика. Поурочные 
разработки. 
Технологические карты 
уроков. 4 класс М.: 
Просвещение , 2015 

Волкова С. И. Математика. 
Контрольные работы. 1–4 
классы. «Просвещение», 2016 
г. 

Моро М.И., Волкова 
С.И. Математика. 4 

класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений с 
приложением на 
электронном носителе. 
В 2-х ч.- М.: 
Просвещение, 2018г 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Окружающи 

й мир 

68 Плешаков
 А.
А. 
Окружающий  
 мир. 
Рабочие
 программ
ы. Предметная 
 линия 
учебников

 «Шко

ла 
России». 1- 4 классы. - М.: 

А.А.Плешаков 

Методические 

рекомендации к учебнику 

«Окружающий мир» 4 класс 

М.: Просвещение, 2015. 

 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., 

нет А.А.Плешаков. 
Окружающий мир. 
Учебник.4 класс. В 2 
ч. с приложением на 
электронном 

носителе. - М.: 

Просвещение, 2018г 
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  Просвещение. 2014 Галактионова Т. Г. и др. 
Окружающий мир. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. 4 класс М.: 
Просвещение 

  

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

34 А.Я. Данелюк, Т.В. 
Емельянова, 
 О.Н. 
Марченко, Е.В. Мацыяка, 
Г.А. Обернихина, К.В. 
Савченко.
 Рабоч
ие 
программы
 Осно
вы религиозных культур 
и светской этики 4 класс - 
М: Просвещение, 2014 

Под ред. Тишкова В. А., 

Шапошниковой Т. Д. 
Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для 
учителя. 4-5 классы. 
Емельянова Т. В. 
Основы буддийской 
культуры. Методическое 
пособие. 4 класс Марченко О. 
Н. 
Основы исламской культуры. 
Методическое пособие. 4 
класс Савченко К. В. 
Основы иудейской культуры. 

Методическое пособие. 4 
класс Мацыяка Е. В. 
Основы мировых религиозных 
культур. Методическое пособие. 
4 класс 

Обернихина Г. А. 
Основы православной культуры. 
Методическое пособие. 4 класс 
Шемшурина А. И. 
Основы светской этики. 

Методическое пособие. 4 

класс 

нет 1.Чимитдоржиев В. Л. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
буддийской культуры. 
4 класс 
2. Латышина Д.И., 
Муртазин М. Ф. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
исламской культуры. 4 
класс. 
3. Членов М. А., и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

иудейской культуры. 4 

класс 

4. Беглов А. Л., Саплина 

Е. В., Токарева Е. С. и 

др. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4кл. 

5. Кураев А. В. 
Основы религиозных 
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культур и светской 
этики. 
Основы православной 
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     культуры. 4 класс. 
6. Шемшурина А. И. 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс. 
Изобразите
л ьное 
искусство 

34 Неменский Б.М., 
Неменская Л.А., 
Горяева Н.А. и др. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского 1- 4 классы. 
- 
М.: Просвещение 2015 

Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные 
разработки. 1—4 классы. / [Б.М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Е. 
И. Коротеева и др.]; под ред. Б. 
М. Неменского. - М.: 
Просвещение, 2015. 

нет Изобразительное 
искусство. Каждый 

народ 
– художник.4 класс: 
учебник для 
общеобразоват 
учреждений / Л.А. 
Неменская; под ред. 
Б.М. Неменского. – М.: 
Просвещение, 2018 

Музыка 34 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 
ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Уроки музыки. 
Поурочные разработки. 1-4 
класс 
«Просвещение», 2019 

нет Учебник Музыка. 4 

класс Критская Е. Д., 
Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

М.: Просвещение, 

2018г 

Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология. Рабочие 
программы. 
Предметная линия
 учебник
ов системы 
 «Школа 
России». 1–4 классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 
Технология. 
Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 4 класс - 
М.: Просвещение, 2015 

нет Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология. 
Учебник. 4 класс для 
общеобразоват. 
организаций- М. : 
Просвещение, 2018 
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Физическа

я культура 

102 Лях В.И. ,Зданевич А.А. 
«Комплексная 
программа физического 
воспитания 
учащихся . 1-11 кл 

Лях.В.И. Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1-
4 класс 
«Просвещение», 2019г 

нет В.И. Лях Учебник 
«Физическая культура. 
1-4 классы». М.: 
Просвещение, 2013. 
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  Издательство М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

   

 

Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МБОУ « СОШ №49» 

«Гармония» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно 

е 

чтение/обуч 

ение грамоте 

учреждений. Русский 

язык. 1-4 классы УМК 

«Гармония», Ассоциация 

21 век, 2012 

 

 

 

132 Программы 

образовательных 

учреждений. 

Литературное чтение. 

УМК «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 2012 

Е. Поурочные методические 

рекомендации к букварю и 

прописям. - Ассоциация 21 век, 

2012. 2.СоловейчикМ.С., 

Кузьменко Н. С.Русский язык: 

метод. Рекомендации к учебнику и 

тетради для 1 класса. - Ассоциация 

21 век, 2013. 

Кубасова О. В. Литературное 

чтение:метод. Рекомендации к 

учебнику для 1 класса. - 

Ассоциация XXI век, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кубасова О. В. Методические 

рекомендации к тестовым 

заданиям для 1-4 классов. - 

Ассоциация XXI век, 2011. 

3.Кубасова О. В. Оценка 

достижения планируемых 

результатов освоения предмета 

"Литературное чтение" 1-4 класс 

язык. К тайнам нашего 

языка. 1 кл. Ассоциация 

21 век, 2011 

 

 

 

 

1. Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н. С., 

Бетенькова Н. М., 

Курлыгина О. Е. 

Букварь «Мой первый 

учебник» 

Ассоциация 21 век, 2012 

 

 
планируемых результатов 

освоения предмета "Русский 

язык" в рамках образовательной 

системы "Гармония". - 

Ассоциация XXI век, 2012 

Предмет по Ко
л 

Учебная программа Методическое пособие / книга 
для 

 КИМ  Учебник (автор, 

учебному иче
с 

(название, автор, учителя (название, автор,  (название, автор, 
издательство, 

 наименование, год 

плану тво издательство, год издательство, год издания)  год издания)  издания, 
издательство) 

 час
о 

издания)      

 в       

   1 класс     

Русский 165 Программы 1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.  1.СоловейчикМ.С., Кузьменко 
Н. 

 Соловейчик М.С., 

язык  образовательных С., Бетенькова Н. М., Курлыгина О.  С. Оценка достижения  Кузьменко Н. С. 
Русский 
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    в рамках образовательной 2.Кубасова О.В. 

системы "Гармония". - Литературное чтение. 

Ассоциация XXI век, 2013 1кл. Ассоциация 21 век, 

 2011 

Математика 132 Программы Истомина Н. Б. и др. Уроки 1.Истомина Н. Б., Смолеусова 
Т. 

Истомина
 Н.
Б. 

  образовательных математики: метод. Рекомендации к В. Оценка достижения Математика. 1 кл. Ч. 1,2 

  учреждений. Математика. учебнику для 1 класса. - планируемых результатов по Ассоциация 21 век 2011 

  УМК «Гармония», Ассоциация XXI век. - 2012. математике в начальной школе. 
- 

 

  Ассоциация 21 век, 2012  Ассоциация XXI век, 2013 2  

    .Истомина Н. Б., Шмырева Г. Г.  

    Контрольные работы к 
учебнику 

 

    для 1 класса. - Ассоциация XXI  

    век, 2011  

Окружающи 66 Программы Поглазова О. Т., Миронова О. М. нет Поглазова О.Т. 

й мир  образовательных Окружающий мир: метод.  Окружающий мир. Ч. 
1,2 

  учреждений. рекомендации к учебнику для 1  Ассоциация 21 век, 
2011 

  Окружающий мир. УМК класса. - Ассоциация XXI век, 2012   

  «Гармония»,
 Ассоциац
ия 

   

  21 век, 2012    

Изобразител 33 Программы Копцева Т. А. Изобразительное нет Копцева Т.А., Копцев 

ьное  образовательных искусство: метод рекомендации к  В.П. Изобразительное 

искусство  учреждений. учебнику для 1 класса. -  искусство.1 кл. 

  Изобразительное Ассоциация XXI век, 2012  Ассоциация 21 век, 
2012 

  искусство. «Гармония»,    

  Ассоциация 21 век, 2012    
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Музыка 33 Программы Красильникова М. С. Музыка: нет Красильникова М.С. 
  образовательных метод рекомендации к учебнику для  Яшмолкина О. Н., 

  учреждений. Музыка. 1 класса. - Ассоциация XXI век,  Нехаева О. И. Музыка 

  УМК «Гармония», 2011  1кл. Ассоциация 21 век, 

  Ассоциация 21 век, 2014   2012 

Технология 33 Программы Конышева Н. М. Технология: нет Конышева Н.М. 
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  образовательных 
учреждений. 

Технология. 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Метод. Рекомендации к учебнику 
для 1 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2012 

 Технология. 1кл. 
Ассоциация 21 век 

2012 

Физическа
я культура 

99 Программы 
образовательных 
учреждений. Физическая 
культура. «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2012 

Тарнопольская Р.И. Физическая 
культура. 

Методические рекомендации к 

учебникам для 1-4 кл. Ассоциация 
21 век, 2014 

нет Тарнопольская Р.И. 
Физическая культура. 
1 кл. Ассоциация 21 
век, 2012 

2 
класс 

Русский 170 Программы 1. СоловейчикМ.С., Кузьменко Н. 1. Корешкова Т. В. Тестовые Соловейчик М.С., 

язык  образовательных С.Русский язык: метод. задания по русскому языку для 
2 

Кузьменко Н. С. 
Русский 

  учреждений. Русский рекомендации к учебнику для 2 класса. - Ассоциация 21 век, язык. К тайнам нашего 

  язык. 1-4 классы УМК класса. - Ассоциация 21 век, 2012 2017.2.СоловейчикМ.С., языка. 

  «Гармония», Ассоциация  Кузьменко Н. С. Оценка 2 кл. 

  21 век, 2012  достижения планируемых Ч.1,2. Ассоциация 21 

    результатов освоения предмета век, 2013 

    "Русский язык" в рамках  

    образовательной системы  

    "Гармония". - Ассоциация XXI  

    век, 2012  

Литературно 136 Программы Кубасова О. В. Литературное 1. Кубасова О. В. Тестовые Кубасова О.В. 

е чтение  образовательных чтение: методические задания по литературному Литературное чтение. 2 

  учреждений. рекомендации к учебнику для 2 чтению для 2 класса. - кл. Ч. 1,2. Ассоциация 
21 

  Литературное чтение. класса. - Ассоциация XXI век, 2012 Ассоциация XXI век, 2017. век, 2013 

  УМК «Гармония»,  2.Кубасова О. В. Методические  

  Ассоциация 21 век, 2012  рекомендации к тестовым  

    заданиям для 1-4 классов. -  
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    Ассоциация XXI век, 2011.  

    3.Кубасова О. В. Оценка  

    достижения планируемых  
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    результатов освоения 
предмета "Литературное 
чтение"1-4 класс в рамках 
образовательной системы 
"Гармония". - 
Ассоциация XXI век, 2013 

 

Английски

й язык 

68 Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
рабочая программа. 
Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова 
М. Д и др. Английский язык: 
книга для учителя. Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. 
- Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
контрольные задания. 2 класс. 
Пособие для 
общеобразовательных 

учреждений. - 

Просвещение, 2017 

Быкова Н. И. Дули 
Д., Поспелова М. Д 
и др. Английский 
язык. 
Просвещение, 2014 

Математика 136 Программы 
образовательных 
учреждений. Математика. 
УМК «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2012 

Истомина Н. Б. и др. Уроки 
математики: метод. рекомендации 
к учебнику для 2 класса. - 
Ассоциация XXI век. - 2014. 

1. Истомина Н. Б., Горина О. 
П. Тестовые задания по 
Математике для 2 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2017. 
2.Истомина Н. Б., Смолеусова 
Т. В. Оценка достижения 
планируемых результатов по 
математике в начальной 
школе. - Ассоциация XXI век, 
2013 
Н.Б. Истомина, О.П. Горина. 
З.Б. Редько Мои учебные 
достижения. 4 класс. 
Ассоциация 
XXI век, 2017 

Истомина Н.Б. 

Математика. 2 кл. Ч. 1,2 
Ассоциация 21 век 2012 
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Окружающи 

й мир 

68 Программы 
образовательны
х учреждений. 
Окружающий мир. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Поглазова О. Т. Окружающий 
мир: метод. рекомендации к 
учебнику для 2 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2012 

Поглазова О. Т. Шилин В. Д. 
Окружающий мир: тестовые 
задания к учебнику для 2 
класса. 
- Ассоциация XXI век, 2013 

Поглазова О.Т. 
Окружающий мир. 2 
класс Ч. 1,2 
Ассоциация 21 век, 
2010, 2015 
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Изобразите
л ьное 
искусство 

34 Программы 
образовательны
х учреждений. 

Изобразительное 

искусство. «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Копцева Т. А. Изобразительное 
искусство: метод рекомендации 
к учебнику для 2 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2013 

нет Копцева Т.А., 
Копцев В.П. 
Изобразительное 
искусство. 2 кл. 
Ассоциация 21 век, 2012 

Музыка 34 Программы 
образовательных 
учреждений. Музыка. 
УМК «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2014 

Красильникова М. С. Музыка: 
метод рекомендации к учебнику 
для 2 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2012 

 
нет 

Красильникова М.С. 
Яшмолкина О. Н., 
Нехаева О. И. Музыка 
2 кл. Ассоциация 21 
век, 
2011 

Технология 34 Программы 
образовательных 
учреждений. 
Технология. 
«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Конышева Н. М. Технология: 
Метод. Рекомендации к учебнику 
для 2 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2012 

нет Конышева 

Н.М. 

Технология. 2 

кл. 

Ассоциация 21 век 2012 

Физическа

я культура 

102 Программы 
образовательных 
учреждений. Физическая 
культура. «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2012 

Тарнопольская Р.И. Физическая 

культура. 
Методические рекомендации к 

учебникам для 1-4кл. Ассоциация 
21 век, 2014 

нет Тарнопольская Р.И. 
Физическая культура 
2 кл. Ассоциация 21 
век, 2013 

3 
класс 
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Русский 
язык 

170 Программы 
образовательных 
учреждений. Русский 
язык. 1-4 классы 
УМК 
«Гармония», 
Ассоциация 21 век, 

2013 

СоловейчикМ.С., Кузьменко Н. С. 
Русский язык: методические 
рекомендации к учебнику для 3 
класса. - Ассоциация 21 век, 2014 

1. Корешкова Т. В. Тестовые 
задания по русскому языку для 
3 класса. Ч 1,2 
Ассоциация 21 век, 2013. 
2.СоловейчикМ.С., Кузьменко 
Н. С. 
Итоговая проверочная 
работа 3 класс 
Ассоциация 21 век, 2013 

Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н. С. 
Русский язык. К тайнам 
нашего языка. 
3 кл. Ч.1,2. 

Ассоциация 21 век, 
2014 
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Литературн
о е чтение 

136 Программы 
образовательны
х учреждений. 
Литературное чтение. 
УМК «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 
2013 

Кубасова О. В. Литературное 
чтение: метод. 
рекомендациик учебнику для 
3 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2013 

1. Кубасова О. В. Тестовые 
задания по литературному 
чтению для 3 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2017. 
2.Кубасова О. В. 
Методические рекомендации 
к тестовым заданиям для 1-4 
классов. - Ассоциация XXI 
век, 2011. 3.Кубасова О. В. 
Оценка достижения 
планируемых результатов 
освоения предмета 
"Литературное чтение"1-4 
класс в рамках 
образовательной системы 
"Гармония". - 
Ассоциация XXI век, 2013 

Кубасова О.В. 
Литературное 

чтение. 3 

кл. Ч. 1,2,3,4. 

Ассоциация 21 век, 

2011; 
2015 

Английски

й язык 

68 Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
рабочая программа. 
Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова 
М. Д и др. Английский язык: 
книга для учителя. Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. 
- Просвещение, 2013 

Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова М. Д и др. 
Английский язык: 
контрольные задания. 3 класс. 
Пособие для 
общеобразовательных 
учреждений. - 
Просвещение, 
2017 

Быкова Н. И. Дули 
Д., Поспелова М. Д 
и др. Английский 
язык. 3 класс. 
Просвещение, 2014 
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Математика 103 Программы 
образовательных 
учреждений. Математика. 
УМК «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2013 

Истомина Н. Б. и др. Уроки 
математики: метод. Рекомендации 
к учебнику для 3 класса. - 
Ассоциация XXI век. - 2013. 

1. Истомина Н. Б., Горина О. 
П. Тестовые задания по 
Математике для 3 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2017. 
2.Истомина Н. Б., Смолеусова 
Т. В. Оценка достижения 
планируемых результатов по 
математике в начальной 
школе. - 
Ассоциация XXI век, 2013 

Истомина Н.Б. 
Математика. 3 кл. Ч. 1,2 
Ассоциация 21 век 2013 
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    Н.Б. Истомина, О.П. Горина. 
З.Б. Редько Мои учебные 
достижения. 3 класс. 
Ассоциация 
XXI век, 2017. 

 

Окружающи 

й мир 

68 Программы 
образовательны
х учреждений. 
Окружающий мир. УМК 

«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2013 

Поглазова О. Т. Окружающий 
мир: метод. рекомендации к 
учебнику для 3 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2013 

Поглазова О. Т. Шилин В. Д. 
Окружающий мир: тестовые 
задания к учебнику для 3 
класса. 

- Ассоциация XXI век, 2017 

Поглазова О.Т. 
Окружающий мир. 3 
класс Ч. 1,2 
Ассоциация 21 век, 
2013 

Изобразите
л ьное 
искусство 

34 Программы 
образовательны
х учреждений. 
Изобразительное 

искусство. «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2013 

Копцева Т. А. Изобразительное 
искусство: метод рекомендации 
к учебнику для 3 класса. - 
Ассоциация XXI век, 2014 

нет Копцева Т.А., 
КопцевВ.П. 
Изобразительн
ое искусство. 3 
кл. 
Ассоциация 21 век, 
2012 

Музыка 34 Программы 
образовательных 
учреждений. Музыка. 
УМК «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2014 

Красильникова М. С. Музыка: 
метод рекомендации к учебнику 
для 3 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2013 

нет Красильникова М.С. 
Яшмолкина О. Н., 
Нехаева О. И. 
Музыка. 3 кл. 
Ассоциация 21 век, 
2013 

Технология 34 Программы 
образовательных 
учреждений. 
Технология. 
«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Конышева Н. М. Технология: 
Метод. Рекомендации к учебнику 
для 3 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2013 

нет Конышева 

Н.М. 

Технология. 

3кл. Ассоциация 21 

век 2012 
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Физическа
я культура 

102 Программы 
образовательных 
учреждений. Физическая 
культура. «Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2012 

Тарнопольская Р.И. Физическая 
культура. 
Методические рекомендации к 
учебникам для 1-4кл. Ассоциация 
21 век, 2014 

нет Тарнопольская Р.И. 
Физическая культура. 
3 кл. Ассоциация 21 
век, 2013 
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4 
класс 

Русский 

язык 

170 Программы 
образовательных 
учреждений. Русский 
язык. 1-4 классы 
УМК 
«Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2013 

СоловейчикМ.С., Кузьменко Н. 
С.Русский язык: метод. 
рекомендации к учебнику для 4 
класса. - Ассоциация 21 век, 
2014 

1. Корешкова Т. В. Тестовые 
задания по русскому языку для 
4 класса. - Ассоциация 21 век, 
2017. 
2.СоловейчикМ.С., Кузьменко 

Н. С. 

Итоговая проверочная 

работа 4 класс 
Ассоциация 21 век, 2013 

Соловейчик М.С., 
Кузьменко Н. С. 
Русский язык. К тайнам 
нашего языка. 4 кл. Ч. 
1,2. 
Ассоциация 21 век, 
2011; 
2015 

Литературно 136 Программы Кубасова О. В. Литературное 1. Кубасова О. В. Тестовые Кубасова О.В. 

е чтение  образовательных чтение: метод. рекомендации к задания по литературному Литературное чтение. 4 

  учреждений. учебнику для 4 класса. - чтению для 4 класса. - кл. Ч. 1,2,3,4 
Ассоциация 

  Литературное чтение. Ассоциация XXI век, 2014 Ассоциация XXI век, 2014. 21 век, 2011; 2015 

  УМК «Гармония»,  2.Кубасова О. В. Методические  

  Ассоциация 21 век, 2013  рекомендации к тестовым  

    заданиям для 1-4 классов. -  

    Ассоциация XXI век,  

    2011.3.Кубасова О. В. Оценка  

    достижения планируемых  

    результатов освоения предмета  

    "Литературное чтение" 1-4 
класс 

 

    в рамках образовательной  

    системы "Гармония". -  

    Ассоциация XXI век, 2013  

Английский 68 Быкова Н. И. Дули Д., Быкова Н. И. Дули Д., Поспелова Быкова Н. И. Дули Д., 
Поспелова 

Быкова Н. И. Дули Д., 

язык  Поспелова М. Д и др. М. Д и др. Английский язык: книга М. Д и др. Английский язык: Поспелова М. Д и др. 

  Английский язык: рабочая для учителя. Пособие для контрольные задания. 4 класс. Английский язык. 4 

  программа. Просвещение, общеобразовательных учреждений. Пособие для класс. Просвещение, 
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  2013 - Просвещение, 2013 общеобразовательных 2014 

    учреждений. - Просвещение,  
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    2017  

Математика 102 Программы Истомина Н. Б. и др. Уроки 1. Истомина Н. Б., Горина О. П. Истомина Н.Б. 

  образовательных математики: метод. Рекомендации к Тестовые задания по 
Математике 

Математика.4 кл. Ч. 1,2 

  учреждений. Математика. учебнику для 4 класса. - для 4 класса. - Ассоциация XXI Ассоциация 21 век 2013 

  УМК «Гармония», Ассоциация XXI век. - 2014. век, 2017.  

  Ассоциация 21 век, 2013  2.Истомина Н. Б., Смолеусова 
Т. 

 

    В. Оценка достижения  

    планируемых результатов по  

    математике в начальной школе. 
- 

 

    Ассоциация XXI век, 2013,  

    Н.Б. Истомина, О.П. Горина. 
З.Б. 

 

    Редько Мои учебные  

    достижения. 4 класс. 
Ассоциация 

 

    XXI век, 2017.  

Окружающи 68 Программы Поглазова О. Т. Окружающий мир: Поглазова О. Т. Шилин В. Д. Поглазова О.Т. 

й мир  образовательных метод. рекомендации к учебнику Окружающий мир: тестовые Окружающий мир. Ч. 
1,2 

  учреждений. для 4 класса. - Ассоциация XXI век, задания к учебнику для 4класса. 
- 

Ассоциация 21 век, 
2012 

  Окружающий мир. УМК 2014 Ассоциация XXI век, 2017  

  «Гармония», Ассоциация    

  21 век, 2013    

Изобразител 34 Программы Копцева Т. А. Изобразительное нет Копцева Т.А., Копцев 

ьное  образовательных искусство: метод рекомендации к  В.П. Изобразительное 

искусство  учреждений. учебнику для 4 класса. -  искусство. 4 кл. 

  Изобразительное Ассоциация XXI век, 2014  Ассоциация 21 век, 
2012 

  искусство. «Гармония»,    

  Ассоциация 21 век, 2013    
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Музыка 34 Программы Красильникова М. С. Музыка: нет Красильникова М.С. 
  образовательных метод рекомендации к учебнику для  Яшмолкина О. Н., 

  учреждений. Музыка. 4 класса. - Ассоциация XXI век,  Нехаева О. И. Музыка. 
4 

  УМК «Гармония», 2014  кл. Ассоциация 21 век, 

  Ассоциация 21 век, 2014   2013 
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Технология 34 Программы 
образовательных 
учреждений. 
Технология. 
«Гармония», Ассоциация 
21 век, 2012 

Конышева Н. М. Технология: 
Метод. Рекомендации к учебнику 
для 4 класса. - Ассоциация XXI 
век, 2014 

нет Конышева 
Н.М. 

Технология. 

4кл. Ассоциация 21 

век 2012 

Физическа

я культура 

102 Программы 
образовательных 
учреждений. 
Физическая 

культура. «Гармония», 

Ассоциация 21 век, 

2012 

Тарнопольская Р.И. Физическая 

культура. 

Методические рекомендации к 

учебникам для 1-4кл. Ассоциация 

21 век, 2014 

нет Тарнопольская Р.И. 
Физическая культура. 
3 кл. Ассоциация 21 
век, 2012 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

34 Программы 
образовательных 
учреждений. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
Росии. УМК 
«Гармония», 
Ассоциация 21 век, 2012 

Ворожейкина Н. И. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
духовно- нравственной 
культуры народов России: 
метод. рекомендации к 
учебникам для 4-5 классов. 

Ассоциация 21 век, 2014 

нет Ворожейкина Н.И., 
Заяц Д.В. Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры народов 
Росии. 4,5 кл 
Ассоциация 21 век, 
2012 
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Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе 

осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. 

Доступшколы к ресурсам сети Интернет осуществляется из средств регионального 

бюджета. 

Всеиспольуемые в образовательном процессе компьюеры заключеня в школьную 

ЛВС, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступак сети интернет 12 

Мб/с.Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

чтоспособствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за 

счетприобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

Для пользователей и руководителей разработан и утвержден Регламент доступа 

ксети Интернет. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в 

школеосуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями изадачами обучения и воспитания обучающихся при помощи системы 

контентнойфильтрации NetPolice. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, осуществляется в соответствии 

сприказом по школе (от 28.03.2011 г. №67 «О дополнительных мерах поисключению 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования ивоспитания 

учащихся»), которым утверждены: 

-Правила использования сети Интернет в МБОУ «СОШ №49»; 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ №49» и членов общественного совета 

ОУ о порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет; 

- Положение об Общественном совете ОУ по вопросам регламентации доступа 
кинформации в сети Интернет. 

Все участники образовательного процесса имеет доступ к печатным и 

электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам,размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР в сети Интернет (Единаяколлекция ЭОР). В настоящее время в Коллекции размещено 

более 111 000 цифровыхобразовательных ресурсов практически по всем предметам 

базисного учебного плана. ВКоллекции представлены наборы цифровых ресурсов к 

большому количеству учебников,рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в 

школах России, инновационныеучебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции,а также другие учебные, культурно- 

просветительские и познавательные материалы. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 
организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Контроль состояния системы условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно - педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательной деятельности. В управлении на полноправной основе включается 

методический совет. Методический совет школы призван проводить экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательную деятельность, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Руководители методических объединений: 

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 
области и разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности; 

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, 
методов и приемов обучения и воспитания обучающихся; 

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование) способствуют  совершенствованию учебной 

деятельности, организации внеурочной, внеучебной деятельности по предмету; 

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей. 
На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за 

психологопедагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с 

последующим определением уровня образовательных программ, которые обучающийся 

может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 

ответственный за ВР и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность ответственный за 

ВР. Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации ООП НОО должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 
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Контроль системы условий реализации АООП НОО 
 

№ Объект контроля Ответственный Периодичность 

1.Нормативная база обеспечения реализации Стандарта 

1.1. Анализ правовых актов РФ, 
локальных актов 
регламентирующих 
реализацию 

АООП и внесение 

изменений  

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, 

ВР 

Ежегодно 

2. Контроль кадрового обеспечения реализации Стандарта 

2.1. Качество кадрового 
обеспечения реализации 
АООП НОО 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 
 

Ежегод

но 
(август

) 

2.2. Исполнение плана – графика 
повышения квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

2.3. Реализация плана научно 
– методической работы 
по реализации АООП 
НОО 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, 
ВР 

Ежегодн

о (май) 

3. Контроль психолого – педагогических условий реализации Стандарта 

3.1. Качество реализации 
основных направлений 
деятельности ППМС -службы 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 
 

Ежегодн

о (май) 

3.2. Качество реализации 
системы мониторинга 
образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей(законных 
представителей) по 
использованию часов 
вариативной части учебного 

плана и 

внеурочной 

деятельности 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР 

Ежегодно 

(февраль - 

март) 

4.Контроль финансовых условий реализации Стандарта 

4.1. Выделение объема 
расходов, необходимых для 
реализации АООП НОО и 
достижения планируемых 
результатов 

Директор, 
главный 
бухгалтер, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 
 

Ежегодн

о 

(сентябрь
) 
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4.2. Наличие локальных актов 
регламентирующих 
установление заработной 
платы работников школы , в 
том 
числе стимулирующих 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР 
 

Ежегодн

о 
(август) 
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 надбавок и доплат, порядка 

и размера премирования 

  

5.Контроль информационно- методических условий реализации Стандарта 

5.1. Качество информационных 
материалов и 
образовательных ресурсов 
обеспечивающих реализацию 
АООП НОО 

Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, 

ВР 

Ежегодн

о 

(апрель) 

5.2 Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному 

перечню учебников 

заместители 

директора по 
УВР 

Ежегодн

о 
(февраль

) 

6.Контроль материально-технических условий реализации Стандарта 

6.1 Наличие необходимого 
материально – 
технического оснащения 
для реализации АООП 
НОО 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР, зав. БИЦ, 
заведующий 
хозяйством,  
 

1 раз в 

год 

(август) 
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Лист внесения изменений и дополнений в адаптированную образовательную 

программу начального общего образования МБОУ «СОШ №49» 

 

Дата 
внесени

я 
изменен

ий 

Содержание Реквизиты 

документа 

(дата, 
№ приказа) 

Подпис

ь лица, 

внесше

го 

запись 
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453  



454  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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