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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа начального общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа » Шипуновского района 

Алтайского края определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

разработана на основании следующих документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 N286, «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями от 18 июля 2022г. 

• Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 N 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2022 N 71762) 

• Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) 

• Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830) 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в  

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 30 мая 2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлении детей и молодежи» 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 
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 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и  

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе; 

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по 

образовательным программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 
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знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровье сбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровье сберегающих 

педагогических технологий. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

Вариативность содержания программ начального общего образования обеспечивается 

во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, предусматривающей 

наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей 

науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ начального общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; 

3) возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ФГОС предусматривает возможность для Организаций, являющихся частью 

федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, самостоятельно выбирать 

траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие 

результатов освоения выпускниками программы начального общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню начального общего образования. 

. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2 (далее - Федеральный закон об образовании) 

ФГОС включает требования к: 

1) структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их 

объему; 

2) условиям реализации программ начального общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

3) результатам освоения программ начального общего образования. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка). 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/#222
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метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся  

на уровне основного общего образования (далее - предметные результаты). 

МКОУ « Родинская СОШ», реализуя программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения через 

проведение родительских собраний, публичное представление информации на сайте МКОУ  

«Родинская СОШ». 

Общая характеристика программы начального общего образования Программа 

начального общего образования адресована: 

обучающимся 
- для реализации права на получение образования, развитие личностного потенциала, 

удовлетворение познавательных потребностей, социализации в обществе; 

родителям 

- для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, организации и 

предполагаемых результатах по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия; 

педагогическому коллективу 

для реализации ФГОС 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым обучающимся 

образовательных результатов; 
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администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися программы начального общего образования 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса учредителю и 

органам управления образования 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в МКОУ  

«Родинская СОШ» 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. Программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через организацию образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, нормативными актами 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, нормативными  

актами управления Администрации по образованию и делам молодежи Шипуновского района 

Алтайского края, Уставом МКОУ « Родинская СОШ», локальными актами МКОУ 

«Родинская СОШ». 
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются локальными актами МКОУ «Родинская СОШ» и соответствуют 

требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Стандарта и 

положениям Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). ООП 

НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических 

часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в  

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=10.01.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=10.01.2023
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2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими  

организацию образовательного процесса в Организации по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального  

вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе  

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль 
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воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

-говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 

-чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном 
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языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному 

предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 
родном языке" обеспечивают: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков  

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о  

малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка   (эпитеты,   сравнения,   олицетворения);   составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 
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образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) 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 субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

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 песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

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). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование)  объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь  педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты  

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему,  

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 
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2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую,  

в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 
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4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе 

в сфере личных и семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой  

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов  

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений  

и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 
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области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" 

или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 
обеспечивают: 

. По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

. По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в  

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в  

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 
этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с  

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко  

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев  

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 



20 
 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Труд (Технология)" предметной области 
"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 
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2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  

« Родинская СОШ» и направлена на обеспечение качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 
 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основой    объективной     оценки     соответствия     установленным     требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,  

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает  

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
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технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
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основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 
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образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценка 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)  

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система 

оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
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отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и   высокий   уровни   достижения   отличаются   по   полноте   освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 

обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются 

с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и  

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Подготовка учащихся, уровень достижений которых ниже базового, определяется 

следующими уровнями: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур  

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Для формирования норм оценки в 

соответствии с выделенными уровнями описываются достижения обучающегося базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных  

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



27 
 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

- с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки 

в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Раздел 2 . Содержательный 

2.1.Федеральные рабочие программы 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС 

НОО к результатам освоения программы начального общего образования. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать 

и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на 

уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом 

определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно 

связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка 

и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
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изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

"Литературное чтение". 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания и учете психологических и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования 

и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего образования, 

формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное 

чтение" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета "Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 

грамоте" зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
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сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие  

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных). 
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Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста.                                                     

Развитие речи. 

                Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
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сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России 

и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки  

[ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и 

другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 
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слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учета морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 

(непарный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). 
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Склонение имен прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова.  

               Правила правописания и их применение: 

               разделительный твердый знак; непроизносимые  согласные в корне слова; 

               мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

               безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне  

               наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
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коммуникативныхуниверсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях  (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 
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корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а 

также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 

1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 



40 
 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение 

изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова.  

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;  

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 
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Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини- 

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 
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предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в нее;  

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с 

которыми идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
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информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в  1 классе 

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный 

звук [й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие  и глухие (вне слова  и в 

слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 
определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши 

(в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3 - 5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
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стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с 

учетом функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова;  

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения 

на определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 - 2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с 

опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций  

букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
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однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 

с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что 

сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - 

по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на 

определенную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 
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обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имен прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 
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правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3 - 5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 
«Литературное чтение») 

1 Развитие речи 8 часов 

2 Слово и предложение 5 часов 

3 Фонетика 27 часов 

4 Графика (изучается параллельно с разделом « Чтение»)  

5 Письмо 70 часов 

6 Чтение 70 часов 

7 Орфография и   пунктуация   (изучается   параллельно   с 
разделом « Письмо») 

 

Систематический курс 50 часов 

8 Общие сведения о языке ( далее продолжается изучение 
во всех разделах курса 

1 час 

9 Фонетика 4 часа 

10 Графика 4 часа 

11 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

12 Лексика и морфология 12 часов 

13 Синтаксис 5часов 

14 Орфография и пунктуация 14часов 

15 Развитие речи 10часов 

Резерв 15 часов 

 
Тематическое планирование 2 класс 170ч 

 

№ Тема, раздел курса Количество 
часов 

1 Общие сведения о языке (продолжается изучение во 1 час 
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 всех разделах курса)  

2 Фонетика и графика 6 часов 

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

4 Лексика 10 часов 

5 Состав слова (морфемика) 14 часов 

6 Морфология 19 часов 

7 Синтаксис 8 часов 

8 Орфография и пунктуация 50 часов 

9 Развитие речи 30 часов 

10 Резерв 32 часа 
 

Тематическое планирование 3 класс 170ч. 

 

№ Тема, раздел курса Количество 
часов 

1 Общие сведения о языке (продолжается изучение во всех 
разделах курса) 

1 час 

2 Фонетика и графика 2 час 

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

4 Лексика 5 часов 

5 Состав слова (морфемика) 8 часов 

6 Морфология 43 часа 

7 Синтаксис 13 часов 

8 Орфография и пунктуация 50 часов 

9 Развитие речи 30 часов 

10 Резерв 18 часов 

 
Тематическое планирование 4 класс 170ч. 

 

№ Тема, раздел курса Количество 
часов 

1 Общие сведения о языке (продолжается изучение во всех 
разделах курса) 

1 час 

2 Фонетика и графика 2 час 

3 Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  

4 Лексика 5 часов 

5 Состав слова (морфемика) 5 часов 

6 Морфология 43 часа 

7 Синтаксис 16 часов 

8 Орфография и пунктуация 50 часов 

9 Развитие речи 30 часов 

10 Резерв 18 часов 

 

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп  

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
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произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку.  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырех произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", 

"Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и 

собака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему 

посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 

Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. 

Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", 

М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 

А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. 

Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя 

Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
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соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать   (устно) содержание   произведения   с   опорой   на   вопросы,   рисунки, 

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать   и удерживать   поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех 

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- 

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и 

других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев 

"Родина" и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и 

счет как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У 

страха глаза велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка 

"Снегурочка", сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 

пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 
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других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи  

нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. 

Пришвин "Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев 

"Чародейкою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. 

Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно- 

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения (идея). Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. 

Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", 

А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и 

другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в 

произведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. 

Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно- 

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и 

мышь", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов 

"Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. 

Михалков "Мой щенок" и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", 

В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного 
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стручка" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного  

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 
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распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений 

литературы (произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя 

Родина", С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и 

другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 

с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в 

сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван- 

царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год 

осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", 

"Мартышка и очки" и другие (по выбору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте- 

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот 

поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин 

"Береза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин 

"Первый снег" и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- 

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов- 

Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырех произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий 

нос", "Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и 

другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем "Разные детские 

судьбы", "Дети на войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 

Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), 

Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 
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переводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 
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(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по 

выбору, не менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. 

Твардовский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое 

побоище", С.П. Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме ("бродячие" сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 

сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина.  

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная 

основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 

"Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в 

басне, ее герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер 

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 
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Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова 

(не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю 

тебя как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек- 

Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт 

и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приемы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе 

плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", 

Е.А. Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- 

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" 

и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. 

Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство 

Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), 

К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 
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Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, 

Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт 

"Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
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оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения,  

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
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3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать свое отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

коммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 
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владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
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басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь; 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
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выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 

событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учетом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование 1 класс 

1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное 

чтение». Данное тематическое планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв 

учебного времени (12 ч), который может быть добавлен как к курсу «Обучение грамоте», 

так и к систематическому курсу с учётом готовности первоклассников. Начальным этапом 

изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 

«Обучение грамоте». 

 
№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) 6 часов 

2 Произведения о детях и для детей 9 часов 

3 Произведения о родной природе 6 часов 

4 Устное народное творчество — малые фольклорные жанры 4 часа 

5 Произведения о братьях наших меньших 7 часов 

6 Произведения о маме 3 часа 

7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 
фантазии 

4 часа 

8 Библиографическая культура (работа с детской книгой) 1 час 

9 Резерв часов 

 

Тематическое планирование 2 класс 136 часов 
 

№ Тема, раздел курса Количеств 

о часов 

1 О нашей Родине 6 часов 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 часов 

3 Звуки и краски родной природы в разные времена года (осень) 8 часов 

4 О детях и дружбе 12 часов 

5 Мир сказок 12 часов 

6 Звуки и краски родной природы в разные времена года (зима) 12 часов 

7 О братьях наших меньших 18 часов 

8 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(весна, 
лето) 

18 часов 

9 О наших близких, о семье 13 часов 

10 Зарубежная литература 11 часов 

11 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой 

2 часа 

12 Резерв 8 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(128 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (8 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку 

проектных заданий. 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 136 часов 
 
 

№ Тема, раздел курса Количество часов 
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1 О Родине и её истории 6 часов 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 часов 

3 Творчество А. С. Пушкина 9часов 

4 Творчество И.А. Крылов 4 часа 

5 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX 
века 

8 часов 

6 Творчество Л. Н. Толстого 10 часов 

7 Литературная сказка 9часов 

8 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX века 10 часов 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и животных 16 часов 

10 Произведения о детях 18 часов 

11 Юмористические произведения 6часа 

12 Зарубежная литература 10 часов 

13 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой) 

4 часа 

14 Резерв 10 часов 
 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(126 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на 

консультирование по выполнению проектных заданий. 

 

Тематическое планирование 4 класс 136 часов 

 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 О Родине, героические страницы истории 12 часов 

2 Фольклор (устное народное творчество) 11 часов 

3 Творчество А. С. Пушкина 9 часов 

4 Творчество И.А. Крылов 4 часа 

5 Творчество М.Ю. Лермонтова 4 часа 

6 Литературная сказка 9 часов 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX века 7 часов 

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 часов 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX века 6 часов 

10 Произведения о животных и родной природе 12 часов 

11 Произведения о детях 13 часов 

12 Пьеса 5 часов 

13 Юмористические произведения 6 часов 

14 Зарубежная литература 8 часов 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой) 

7 часов 

16 Резерв 13 часов 

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
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реализующими дидактические возможности информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие 

люди", "Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 

познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс 

- 68 часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 
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Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

. Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
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умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

. Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. 

Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира.  

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных.  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
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поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях,  

переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в  

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие 

бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения   природы.   Карта   мира.   Материки   и   части   света.   Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. 

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

Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 

дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,  

тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
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животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 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). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и  

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 

аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия "век", "столетие", "историческое время"; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в 

условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 
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понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчиненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом 

этики общения. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации - глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, 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. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023
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национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, 

пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие 

реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2 - 3 объекта). 

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). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха,  

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката 

и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 
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"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 

к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
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принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей)  

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том числе  

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 



82 
 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 
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город; 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
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классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в  

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 
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называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

Тематическое планирование 1 класс 66 часов 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Человек и общество 16 часов 

2 Человек и природа. 37часов 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 7часов 

4 Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Тематическое планирование 2 класс 68 часов 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Человек и общество 16 часов 

2 Человек и природа. 34часов 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 12часов 

4 Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

Тематическое планирование 3 класс 68 часов 

№ Тема, раздел курса Количество 
часов 

1 Человек и общество 20 часов 

2 Человек и природа. 35часов 

3 Правила безопасной жизнедеятельности 7часов 

4 Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с 

учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

Тематическое планирование 4 класс 68 часов 

№ Тема, раздел курса Количество часов 

1 Человек и общество 33 часов 

2 Человек и природа. 24часов 

3 Правила безопасной жизнедеятельности. 5часов 

4 Резерв 6 часов 
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Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их 

изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учётом резервных 

уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

При разработке Федеральной рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ре- сурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов),используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в элек- тронном 

(цифровом)виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- ние которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд ( Технология)". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по труду (технологии), труд 

(технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по труду (технологии). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым  

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами технологии с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, 

а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности 

на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний 

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, приобретение практических 

умений, необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание ориентации  

на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с 

историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о технологической культуре 

и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и 

профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных   знаний   и   представлений   о   различных   материалах, 
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технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности в 

ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей 

к конструкторской и изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности 

ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

труд, технологии, профессии и производства; 

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой 

и картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными 

материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, 

солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором 

(с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и  

текстильных материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации); 

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа 

как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

. Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, 
по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) 

и изготовление изделий с использованием рисунков, графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических изображений (знание операций, способов и приемов 

работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 

разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. 

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание 

и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

. Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты 

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой,  

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия,  

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование 

по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 
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прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов 

на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого человека; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме 

(по содержанию изученных тем). 

. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических 

инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

. Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о 
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технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов 

и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Изготовление изделий из различных материалов 

с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера 

и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 

и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. 

Чертежные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги (биговка). Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее 

варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка 

и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление 
о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений 

и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов 
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на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной 

или письменной инструкцией; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее 

в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное  

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности 

в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Мир профессий. Современные 

производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 
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Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия 

его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

. Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в  

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, аппликация 
из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов  

в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знание приемов их рационального 

и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. 

Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая 

и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия 

и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя – четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с 

использованием конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость 

и устойчивость конструкции. 

Создание простых   макетов   и   моделей   архитектурных   сооружений,   технических 
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устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений 

и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения  

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, 

под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для ее решения; 
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прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие 

и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение 

и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и  

другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач.  

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов 

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости 

от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов 

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты 

(«тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 
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петлеобразного 

и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию 

или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- 

технологических проблем на всех этапах аналитического 

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих 

и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы 

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с подготовленными цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку,  

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или письменной); 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия 

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учетом данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 
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источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач 

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач, 

в том числе Интернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять ее в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями 

и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и  

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных 

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные  

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

 изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных  

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  и     несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности ее использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
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информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

других; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл   понятий   «изделие»,   «деталь   изделия»,   «образец»,   «заготовка», 
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«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные 

и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям  

разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и другими способами, собирать изделия с помощью клея,  

пластических масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке 

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
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линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов 

и одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с 

использованием простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей 

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной 

и практической деятельности; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов 

и с использованием конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 
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от требований конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из опыта обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора Word, 

PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Природное и техническое окружение человека 2 

2 Природные материалы. Свойства. Технологии обработки 5 
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3 Способы соединения природных материалов 1 

4 Композиция в художественно- декоративных изделиях 2 

5 Пластические массы. Свойства. Технология обработки 1 

6 Изделие. Основа и детали изделия. Понятие «технология» 1 

7 Получение различных форм деталей изделия из пластилина 2 

8 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги 1 

9 Картон. Его основные свойства. Виды картона 1 

10 Сгибание и складывание бумаги 3 

11 Ножницы – режущий инструмент. Резание бумаги и тонкого картона 
ножницами. Понятие «конструкция» 

3 

12 Шаблон – приспособление. Разметка бумажных деталей по шаблону 5 

13 Общее представление о тканях и нитках 1 

14 Швейные иглы и приспособления 1 

15 Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Вышивка 3 

16 Выставка работ. Итоговое занятие 1 
 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 

 

2 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем учебного предмета Кол-во часов 

1 Повторение и обобщение пройденного в первом классе 1 

2 Средства художественной выразительности (композиция, цвет, форма, размер, 
тон, светотень, симметрия) в работах мастеров 

2 

3 Биговка. Сгибание тонкого картона и плотных видов бумаги 4 

4 Технология и технологические операции ручной обработки материалов (общее 

представление) 
 
1 

5 Элементы графической грамоты 2 

6 Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по линейке 3 

7 Угольник – чертежный (контрольно- измерительный) инструмент. 
Разметка прямоугольных деталей по угольнику 

1 

8 Циркуль – чертежный (контрольно- измерительный) инструмент. Разметка 
круглых деталей циркулем 

2 

9 Подвижное и неподвижное соединение деталей. Соединение деталей 
изделия «щелевым замком» 

5 

10 Машины на службе у человека 2 

11 Натуральные ткани. Основные свойства натуральных тканей 1 

12 Виды ниток. Их назначение, использование 1 

13 Технология изготовления швейных изделий. Лекало. Строчка косого стежка 
и ее варианты 

6 

14 Информационно- коммуникативные технологии реализуется в 
рамках тем 

 Итоговый контроль за год (проверочная работа) 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 
 

3 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем учебного предмета Кол-во часов 

1 Повторение и обобщение пройденного во втором классе 1 

2 Информационно- коммуникативные технологии 3 

3 Способы получения объемных рельефных форм и изображений (технология 4 
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 обработки пластических масс, креповой бумаги)  

4 Способы получения объемных рельефных форм и изображений. Фольга. 
Технология обработки фольги 

1 

5 Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение свойства, 
сферы использования 

1 

6 Объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж развертки 6 

7 Технологии обработки текстильных материалов 4 

8 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды 3 

9 Современные производства и профессии (история швейной машины 
или другое) 

4 

10 Подвижное и неподвижное соединение деталей из наборов типа 
«Конструктор». Конструирование изделий из разных материалов 

6 

 Итоговый контроль за год (проверочная работа)1 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

1 Проверочные работы по тематическим разделам учебника выполняются в рамках последнего урока – до 10 мин на 

каждую. 

4КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем учебного предмета Кол-во часов 

1 Повторение и обобщение изученного в третьем классе 1 

2 Информационно- коммуникативные технологии 3 

3 Конструирование робототехнических моделей 5 

4 Конструирование сложных изделий из бумаги и картона 5 

5 Конструирование объемных изделий из разверток 3 

6 Интерьеры разных времен. Декор интерьера 3 

7 Синтетические материалы 5 

8 История одежды и текстильных материалов 5 

9 Подвижные способы соединения деталей усложненных конструкций 3 

 Подготовка портфолио и итоговый контроль за год (проверочная работа)1 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

1 Проверочные работы по тематическим разделам учебника выполняются в рамках последнего урока – до 10 мин на 

каждую. 

 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 
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любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания,  

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать ее решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 
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способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют  

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо 

от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием  

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно- 

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет  

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
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представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным  

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется  

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях 

экранного представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная  

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 
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объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по 

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

2.2.1 Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдо логического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», « Труд (Технология) », 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 
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и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

плана). 

Учебный предмет «Математика и информатика» при получении начального общего 

образования 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. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

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

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию обще познавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

Учебный предмет « Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 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 органическом 

единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки 

и свойства особенности объектов, процессов и явлений действительности (в том числе 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

- осуществлять поиск и обработку информации ( в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедании, духовных 

традициях народов России, 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

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

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  

единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее  

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть  

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,  

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

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

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

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

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
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передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

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

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

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

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

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

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет « Труд (Технология)». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
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- 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 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; 

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. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в 

- 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). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе соответствующих 

УМК. 

В курсе «Математика и информатика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому 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). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
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технологии, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 

коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: Знакомство 

со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приемов работы 

со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов 

и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). Создание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд- 

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Создание структурированных сообщений. Создание 

письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков 

идиаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.  

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.  

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшогообъема. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация  

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование объектов 

и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по  

различным предметам. 

При освоении личностных действий ведется формирование: критического отношения к 

информации и избирательности ее восприятия; 
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уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оценка 

условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; использование 

результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для выполнения 

оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для 

их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации в 

индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных 

ресурсов; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

- с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении  

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково- 

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким  

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,  

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУДВ сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и  

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
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отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется 

в следующем:  

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД;  

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса);  

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия 

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов;  

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального 

и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов.  
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие);  

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини- 

исследования и другие);  

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 

на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  



119 
 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии 

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);  

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется 

на пропедевтическом уровне).   
Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной  

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

 
2.3 Федеральная рабочая программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания служит основой для разработки рабочей программы 

воспитания ООП НОО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 
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Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
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народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного  

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных)  

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
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по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим  

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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Содержательный раздел. 
 

Уклад образовательной организации. 
 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную деятельность обучающихся и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики ассоциального поведения обучающихся. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всядеятельностьобучающихсяипедагоговшколыорганизованатакимобразом, что  

ключевые общешкольные дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое  общее ключевое дело, что позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий  ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать действенную 

помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных 

дел на месяц. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела–это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая  часть  школьников и  которые

 обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогам и в единый коллектив. Ключевые  дела обеспечивают 

   включенность в  них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию  к

  происходящему в  школе. Введение  ключевых  дел

 в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мер оприятий, организуемых педагогами для детей. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты– ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы- гами комплексы- дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 Открытые дискуссионные площадки–регулярно организуемый комплекс открытых- 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые- 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны. 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную- 
заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

 знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
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 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе  и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники-театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учите- 
лей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы- дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел проведение 

в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых- дел,участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов,  корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п .); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа- 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через- 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при- 
мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ- 

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу  с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де лах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест- 

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой ,спортивно- 
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленно- 

сти),позволяющие с одной стороны,– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

итемсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой,–установитьиупрочить  дове- 

рительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос- 
лым, задающим образцы поведения в обществе. 
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 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможнос ти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо 

образование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микро группами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за- 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими  в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза дальнейшего 

трудоустройства, успеваемостью и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими- 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют- свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон- 
ными представителями, с другими учащимися класса; через  предложение взять на себя ответ- 

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учите лями и 

учащимися; 

 проведение мини педсоветов ,направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно- 
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шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей школьников  к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен- 
ных на сплочение семь и ишколы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно- 
стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской- 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

шко льникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на  физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую- 
щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
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учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией– иницииро- 

вание ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего  

к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де- 

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко- 

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре- 
шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти- 

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где получен- 

ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи- 

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза- 
имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа- 

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим  
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь- 
ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас- 
пространения значимой для школьников информациии получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу- 
ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флеш-мобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; через деятельность созданной из 
наиболее авторитетных старшеклассников. 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(например старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь- 

ных       делах        и призванных координировать его работу с работой- 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра- 
боты с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющих- 
ся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди  

участников ответственных должностей. 

На индивидуальному ровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об- 
щешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте- 

ниями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,  

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в  

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы- 

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), даю- 

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение  

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: по- 

сильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учрежде- 

ниями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных меро- 

приятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и дру- 

гие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим лю- 

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува- 
жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи–формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления  объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея- 

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (про- 
водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо- 

дит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объедине- 

ния, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 
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поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения–формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно- 

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как уча- 

стием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 
так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого  

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в  

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную гале- 

рею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с рас- 

пределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и ро- 

дителями школьников в города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющих- 

ся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 
местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших со- 
ветских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного  

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода – по возвращении 

домой). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных  проб     

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка– 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само определение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий  не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой  деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
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(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; экскурсиинапредприятиясела,дающиешкольникамначальныепредставления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок , ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей  в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по ин тересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети- 
интернет : просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по- 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору , 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками  и педагогами средств 

 распространения текстовой, аудио и видео информации)– развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничес тва, поддержка творческой  

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в  

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газе-

ту, школьное радио или телевидение) наиболее  интересных моментов жизни школы, 

популяризация  общешкольных ключевых- дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованныхрабочи х вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с об- суждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 Школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное со провождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педаго- гов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном простран- 

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, и нформационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и роди телями могли бы открыто обсуждать значимые для школы 

вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа- 
ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные- занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь- 

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с ра- 
ботами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах , 

встречах с интересными людьми  ит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного- и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими- 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы- 

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра- 
ний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории  (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Управляющий совет школы , участвующий в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 



132 
 

совместного проведения досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне- 
урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирова- 
ние c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениями проводится   с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и пос ледующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую- 

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание  и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

 педагогов:       грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной  

социализации и саморазвития детей. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разв ития 

школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 
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результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год;  какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности  

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деяте 

льностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей  или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством профориентационной работы школы; 
-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
-качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных  проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Программа воспитания МКОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать  воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

В центре программы воспитания МКОУ «Родинская СОШ» личностное развитие 

обучающихся  в соответствии с ФГОС общего

 образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить дос тижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа  воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации» ст.2 определено, что 

«образование –единый целенаправленный процесс воспитания и обучения...» , а 

«воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства». 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

-Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогов; 

-реализация  процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитательной деятельности в школе являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси лий 

педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организато 
ра); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 
а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов , кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую  (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательная работа школы направлена на достижение основной цели – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта       применения сформированных знаний и
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 отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов 
не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. Конкретизация общей цели воспитания 
применительно к возрастным особенностям учащихся п озволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В  воспитании детей  младшего школьного возраста 

(уровень   начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний –знаний основных     норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета  связано с особенностями детей младшего
 школьного возраста    с        их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе-статусе «школьника», то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

2. В  воспитании   детей подросткового возраста (уровень   основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: к   семье, Отечеству, здоровью, труду, окружающей среде,  к  знаниям 

как интеллектуальному ресурсу, к культуре как духовному богатству общества. 

Выделение данного  приоритета в воспитании  обучающихся на ступени 

основного общего  образования,  связано с  особенностями детей подросткового возраста с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровен ьсреднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опы та осуществления социально значимых дел. Выделение данного 
приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

след ующихз адач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10)  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11)  

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 
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направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную деятельность обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики ассоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вся деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что 

ключевые общешкольные дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое     общее ключевое дело, что позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмм школьных дел на месяц. 

3.1.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела–это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных  праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогам и в 

единый коллектив.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к  происходящему в школе. Введение  ключевых  дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты– ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности),ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 Открытые дискуссионные площадки–регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, 

страны. 

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельн ую заботу об окружающих. 

На школьному ровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники-театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 
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учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами  и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел проведение в 
рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителе й классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуально уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, отв етственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальн ую работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,трудовой,спортивно- 

оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой, профориентационной 

направленности),позволяющие с одной стороны,– вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями   и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них  значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка , поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления шко льникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командо  

образование; однодневные и многодневные походы иэ кскурсии, организуемые классными 
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руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрп ризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная  работа с учащимися: 



изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

дальнейшего трудоустройства, успеваемостью и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными  представителями: регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль3.3.«Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
д оверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу  школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

 направленные на  физическое развитие школьников, развитие их ценностного  

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

 воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработк и своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления  

чел овеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст  

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления  перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5.  

Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувство собственного 

достоинства, а школьникам– предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся  младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление  в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флеш-мобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; через деятельность 
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников. 

На уровне классов: 

 ч
ерез деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

например старост, дежурных командиров) ,представляющих интересы класса в 
общешкольных  делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органо всамоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с младшими ребятами); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди уч астников ответственных должностей. 

На индивидуальному ровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

 

3.6.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское  общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых ,объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих  целей , указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от19. 05.1995 N82-ФЗ  ред.от20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст.5). Воспитание  детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 Утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения; 

 Организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с у чреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных  мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории  данных учреждений и т.п.);

 участие школьников   в работе на прилегающей  к школе территории и 

другие; 

 Организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в

 себе такие качества как  внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи–формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением , 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что  происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения 
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в  соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения– 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 
может быть как    участием школьников  в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и  бережно относиться  к ней, приобрести  важный  опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 

в   экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и  ответственности, формирования у них навыков  

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, об учения рациональному использованию своего времени , сил, имущества. 

Эти воспитательные во зможности реализуются  в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия 

с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные,  исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко- культурных ландшафтов 
, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции–вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом 
к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

 многодневные походы,  организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет

  времени и мест  возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников     основных видов работ и соответствующих 
им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода – по возвращении домой). 

Модуль«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб     школьников. Задача  совместной деятельности 

педагога и ребенка– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно  значимые 

 проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий    не только профессиональную, но и

 внепрофессиональную составляющие такой   деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника  
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 Профориентационные игры: симуляции, деловыеигры, квесты, решение кейсов(ситуаций 

, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные 

представления о  существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 
классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могу т иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
курсов дополнительного образования. 

 

3.9.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств  

распространения текстовой, аудио и видеоинформации)– развитие коммуникативной  

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

 творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа  

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

Консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио илит елевидение) наиболее интересных моментов жизниш колы, 
популяризация общешкольных ключевыхдел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического са моуправления; 

 Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть  

 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,  

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые  

столы с  обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 Школьный медиацентр– созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей,  капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждать значимые для 

школы вопросы; 
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 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных,документальных,анимационных,художественных 
фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование  спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для  общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики ( флагшколы ,гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), исполь зуемой как в школьной повседневности,так и в торжественные 

моменты жизни образовательной  организации–во время праздников, торжественны 

 церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
 для воспитания    ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11.  
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными  

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся  мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться  
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы , 
а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспита ния и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администра ции образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами , на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы  в школе , являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на  изучение не количественных его

 показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

-Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на  
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исп ользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

 педагогов:  грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это  результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

самора звития детей. 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного  развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавши е проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы поя вились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности  детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объедин ения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего  потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

-качеством проводимых в школе экскурсий,экспедиций,походов; 

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Самоуправление 
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Дела, события,мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распред еление обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентировоч 

ное 

времяпроведе 

ния 

Ответственные 

Месячник профориентационной работы 

в школе:выставка рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – выбирай 

на вкус!» ,тематические беседы 

1-4 январь Старший вожатый, классные 

руковод ители 

Школьные медиа 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентировоч 

ное время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов 
,стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьного сайта 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, походы 

Дела,события,мероприятия Классы Ориентирово 

чное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсияврайонныймузей 1-4 Октябрь,дека 

брь,апрель 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук 

Классные руководители 

Туристические походы «В 

поход  за здоровьем» 

3,4 май Классныер уководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события,мероприятия Классы Ориентирово 

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным  

датам 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

3-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 Декабрь, май Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события,мероприятия Классы Ориентирово 

чное время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро приятий: 

«Бессмертный полк», 

Новогоднее предста вление, 

праздничная программа 

«Мама главно еслово!». 

Участие детей совместно с родителями 

во Всероссийских, краевых, районных, 

школьных  конкурсах, акциях 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по  вопросам воспитания детей 

1-4 1раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьн ый сайт 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

1-4 По плану 

классны х 

руководител 
ей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучным и семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

профилактик 

и 

Зам директора по 

ВР,социальный педа гог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Школьныйурок 

Согласно планам работы учителей-предметников) 

 

3. Организационный раздел 

Федеральный учебный план начального общего образования 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО 

(далее - Федеральный учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
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распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объема. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели,при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
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числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 
Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур 

народов России"; учебный модуль: "Основы светской 

этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Труд ( Технология) 

Физическая культура Физическая культура 

 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных 

Культур народов России", "Основы светской этики" осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный     план      начального      общего      образования      Муниципального      казенного 
общеобразовательного учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа 

Шипуновского района Алтайского края(далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС 

НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа Шипуновского 

района Алтайского края, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, 

с учетом примерных основных образовательных программ начального общего образования, и 
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обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Родинская 

средняя общеобразовательная школа Шипуновского района Алтайского края начинается 

01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет   в 1 классе - 

21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

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. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

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, ок- 

тябре - 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). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. 

Учебные занятия для учащихся 1-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя 

общеобразовательная школа Шипуновского района Алтайского края языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся. 

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/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 
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Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа 

Шипуновского района Алтайского края. 

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. Освоение основных образовательных 

программ начального общего образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок 

освоения ООП НОО составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

 

Вариант 1 
 

Учебный план начального общего образования(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

 
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 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд( Технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

90 

 

 



153 
 

3.2 Федеральный план внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

 занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и 

являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат 

формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные участники 

образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 
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в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения  

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный  

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

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. Объединение усилий 
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внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и  

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую во 

внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная образовательная деятельность в школе разворачивается для создания 

условий продвижения ребёнка в образовательном пространстве младшей школы, поддержку 

стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих 

возможностей, расширять собственные знания иумения. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества,государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики и других. 

План внеурочной деятельности 1-4 классы 

Внеурочная деятельность в МКОУ « Родинская СОШ» Шипуновского района 

Алтайского края вынесена за пределы учебного плана и организуется по видам деятельности 

(двигательная активность, функциональная грамотность, профориентация ). Для выбора курса  

внеурочной деятельности организуется анкетирование родителей 1-4 классов. Охват всех 

направлений развития личности обеспечивается также через мероприятия в рамках 

реализации Программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся и 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни ( содержательный 

раздел ООП НОО). 

В МКОУ « Родинская СОШ» Шипуновского района Алтайского края созданы условия 

для реализации программ курсов внеурочной деятельности (кадровое, информационно-

методическое, финансовое и материально-техническое обеспечение). 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезная практика). 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом дополнительных и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью 40 мин. Формы работы по направлениям 

Духовно – нравственноенаправление 

Ведущие формы деятельности 

- образовательные и краеведческие экскурсии; 

- туристические походы; 

- классные часы на изучение правовых норм государства, законов; 
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- КТД, праздники, викторины, познавательные игры; 

- смотры-конкурсы, выставки; 

- исследовательская деятельность; 

- этические беседы, уроки 

мужества. 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

- викторины, познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся); 

- предметные недели, праздники, конкурсы. 

- Спортивно-оздоровительное 

направление 

Ведущие формы деятельности: 

-спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные соревнования, кроссы, Дни Здоровья; 

- физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований; 

- оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми; 

- тематические беседы, беседы - встречи с медицинскими работниками; 

- спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты; 

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса; 

- агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

- организация походов выходного дня._ 

Общекультурноенаправление 

Ведущие формы деятельности: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

- кружки художественного творчества; 
- оформление школы и классных комнат; 

Социальноенаправление 

Ведущие формы деятельности: 

- работа по озеленению школы; 

- организация дежурства в классах; 

- профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; 

- выставки поделок и детского творчества; 

- трудовые десанты, субботники; 

- сюжетно-ролевые игры, 

- акции «Милосердие», «Ветеран живёт рядом», «Поздравительная открытка». 

Внеурочные мероприятия, охватывая весь контингент учащихся 1- 4 классов формируя тем 

самым уникальное общее пространство общения и взаимодействия учащихся и 

преподавателей, выстраивают определенную систему. 

Эта система организации внеурочной деятельности учащихся в концепции целостного 

развивающего образования реализуется на первом этапе в начальной школе. Совместная 

деятельность рассматривается как условие возникновения и реализации нравственного 

отношения к окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится 

необходимым условием и основным средством реализации воспитательных функций. 

Технологии 

- проектная деятельность; 
- дифференциация по интересам; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые 

- технологии; 
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- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- социально - воспитательные технологии; 

- технология саморазвития личности учащихся. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии - 30 минут. Бальное оценивание 

результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится; в конце года 

проходят выставки, отчётные мероприятия и концерты, отчёт о работе кружка внеурочной 

деятельности может так же быть оформлен в виде газеты. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено отдельно от расписания уроков. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в школе. Учет занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

План внеурочной деятельности обучающихсяI-IVклассов 
 

 

Направление 
объединения 

 

классы 

Количество часо в в 
неделю 

I I I III IV 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Кл. час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

«Я - гражданин России» 1 1 1 1 

«Путешествие по материкам»    1 

«Живая Русь» 1 1 1 1 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

«Функциональная 
грамотность» 

 

1 
 

1 
  

«Читательская грамотность»   1  

обучающихся «Финансовая грамотность»    
1 

«Смекалочка» 
1 1 1 1 

«Занимательная математика»   
1 1 

«Естественно-научная 

грамотность» 
1 1 1 1 

Математическая грамотность 
1 1 1 1 

«Занимательная информатика» 
1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Все работы хороши – 
выбирай на вкус» 

1 1 1 1 

«Юные мастера» 1 1 1 1 

«Волшебный клубок» 1 1 1 1 

«Все профессии важны»  1 1 1 

«Твой выбор» 1 1 1 1 

Двигательная активность «От игры – к рекордам» 1 1 1 1 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 

« Здоровячок»    1 

«Легкая атлетика» 1 1 1 1 
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«Олимп» 1 1 1 1 

«ОФП» 1 1 1 1 
 

3.3 Программы внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» 

составлена на основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 

классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 

у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит  

в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 

года (1-4 класс): 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить. 

Формы организации занятий: 
 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 
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Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 
 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

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

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
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участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др 

 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельност
и 

 

 1 Читательская 8 В. Бианки. Лис и мышонок. Библиотечные 
 грамотность 1 Русская народная сказка. уроки; 
   Мороз и заяц. Деловые 
  1 В. Сутеев. Живые грибы. беседы; 
  1 Г. Цыферов. Петушок и Участие 
   солнышко. в научно- 
  1 М. Пляцковский. Урок исследователь 
   дружбы. ских 
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  1 Грузинская сказка. Лев и дискуссиях; 
   заяц. Практические 
  1 Русская народная сказка. упражнения 
   Как лиса училась летать.  

  1 Е. Пермяк. Четыре брата.  

 Итого 8   

2. Математическая 1 Про курочку рябу, золотые Библиотечные 
 грамотность  и простые яйца. уроки; 
  1 Про козу, козлят и капусту. Деловые 
  1 Про петушка и жерновцы. беседы; 
  1 Как петушок и курочки Участие 
   делили бобовые зернышки. в научно- 
  1 Про наливные яблочки. исследователь 
  1 Про Машу и трех ских 
   медведей. дискуссиях; 
  1 Про старика, старуху, Практические 
   волка и лисичку. упражнения 
  1 Про медведя, лису и  

   мишкин мед.  

 Итого 8   

3. Финансовая грамотность 1 За покупками. Библиотечные 
  1 Находчивый колобок. уроки; 
  1 День рождения мухи- Деловые 
   цокотухи. беседы; 
  1 Буратино и карманные Участие 
   деньги. в научно- 
  1 Кот Василий продает исследователь 
   молоко. ских 
  1 Лесной банк. дискуссиях; 
  1 Как мужик и медведь Практические 

   

1 
прибыль делили. 
Как мужик золото менял. 

упражнения 

 Итого 8   

4. Естественно-научная 1 Как Иванушка хотел Библиотечные 
 грамотность  попить водицы. уроки; 
  1 Пятачок, Винни-пух и Деловые 
   воздушный шарик. беседы; 
  1 Про репку и другие Участие 
   корнеплоды. в научно- 
  1 Плывет, плывет кораблик. исследователь 
  1 Про Снегурочку и ских 
   превращения воды. дискуссиях; 
  1 Как делили апельсин. Практические 
  1 Крошка енот и Тот, кто упражнения 
   сидит в пруду.  

  1 Иванова соль.  

  1 В. Сутеев. Яблоко.  

 Итого 9   

 Итого 33   

 

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 
деятельности 
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1 Читательская 1 Михаил Пришвин. Библиотечные 
 грамотность  Беличья память. уроки; 
  1 И. Соколов-Микитов. В Деловые 
   берлоге. беседы; 
  1 Лев Толстой. Зайцы. Участие 
  1 Николай Сладков. Веселая в научно- 
   игра. исследователь 
  1 Обыкновенные кроты. ских 
  1 Эдуард Шим. Тяжкий дискуссиях; 
  1 труд. Практические 
  1 Полевой хомяк. упражнения 
  0,5 Про бобров.  

   Позвоночные животные.  

 Итого 8,5   

2. Математическая 1 Про беличьи запасы. Библиотечные 
 грамотность 1 Медвежье, потомство. уроки; 
  1 Про зайчат и зайчиху. Деловые 
  1 Лисьи забавы. беседы; 
  1 Про крота. Участие 
  1 Про ежа. в научно- 
  1 Про полевого хомяка. исследователь 
  1 Бобры строители. ских 
  0,5 Встреча друзей. дискуссиях; 
    Практические 
    упражнения 
 Итого 8,5   

3. Финансовая грамотность 1 Беличьи деньги.  Библиотечные 
  1 Поврежденные и уроки; 

   фальшивые деньги.  Деловые 

1 Банковская карта.  беседы; 

1 Безопасность
 ден
ег 

на Участие 

 банковской карте.  в научно- 

1 Про кредиты.  исследователь 

1 Про вклады.  ских 

1 Ловушки для денег.  дискуссиях; 

1 Такие разные 
деньги. 

 Практические 

0,5 Встреча друзей.  упражнения 
 Итого 8,5   

4. Естественно-научная 1 Про белочку и погоду. Библиотечные 
 грамотность 1 Лесные сладкоежки. уроки; 
  1 Про зайчишку и овощи. Деловые 
  1 Лисьи норы. беседы; 
  1 Корень часть растения. Участие 
  1 Занимательные в научно- 
   особенности яблока. исследователь 
  1 Про хомяка и его запасы. ских 
  1 Материал для плотин. дискуссиях; 
  0,5 Позвоночные животные. Практические 
    упражнения 
 Итого 8,5   
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 Итого 34   

 

 

Содержание программы 3 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 
деятельности 

1 Читательская 1 Про дождевого червяка. Библиотечные 
 грамотность 1 Кальций. уроки; 
  1 Сколько весит облако? Деловые 
  1 Хлеб, всему голова. беседы; 
  1 Про мел. Участие 
  1 Про мыло. в научно- 
  1 История свечи. исследователь 
  1 Магнит. ских 
    дискуссиях; 
    Практические 
    упражнения 
 Итого 8   

2. Естественно-научная 1 Дождевые черви. Библиотечные 
 грамотность 1 Полезный кальций. уроки; 
  1 Про облака. Деловые 
  1 Про хлеб и дрожжи. беседы; 
  1 Интересное вещество мел. Участие 
  1 Чем интересно мыло и как в научно- 
   оно «работает»? исследователь 
  1 Про свечи. ских 
  1 Волшебный Магнит. дискуссиях; 
    Практические 
    упражнения 
 Итого 8   

3. Финансовая грамотность 1 Что такое «бюджет»? Библиотечные 
  1 Семейный бюджет. уроки; 
  1 Откуда в семье берутся Деловые 
   деньги? Зарплата. беседы; 
  1 Откуда в семье берутся Участие 
   деньги? Пенсия и в научно- 
   социальные пособия. исследователь 
  1 Откуда в семье берутся ских 
   деньги? Наследство, вклад дискуссиях; 
   выигрыш. Практические 
  1 На что тратятся семейные упражнения 
   деньги? Виды расходов.  

  1 На что тратятся семейные  

   деньги? Обязательные  

   платежи.  

  1 Как сэкономить семейные  

   деньги?  

 Итого 8   

4. Математическая 1 Расходы и доходы Библиотечные 
 грамотность  бюджета. уроки; 
  1 Планируем семейный Деловые 
   бюджет. беседы; 
  1 Подсчитываем семейный Участие 
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   доход. в научно- 
  1 Пенсии и пособия. исследователь 
  1 Подсчитываем случайные ских 
   (нерегулярные) доходы. дискуссиях; 
  1 Подсчитываем расходы. Практические 
  1 Расходы на обязательные упражнения 
   платежи.  

  1 Подсчитываем  

   сэкономленные деньги.  

 Итого 8   

5 Проверочные работы 2 Проверь себя  

 Итого 34   

 

Содержание программы 4 класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 
внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 

грамотность 

1 
1 

 

1 

 

1 

 

2 

 
 

1 

1 

Старинная женская 

одежда. 

Старинные женские 

головные уборы. 

Старинная мужская 

одежда и головные уборы. 

Жилище крестьянской 

семьи на Руси. 

Внутреннее убранство и 

предметы обихода 

русской избы. 

История посуды на Руси. 

Какие деньги были 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

   раньше в России  

 Итого 8   

2. Естественно-научная 

грамотность 

1 
1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Томат. 

Болгарский перец. 

Картофель. 

Баклажан. Семейство 

Паслёновые. 

Лук. 

Капуста. 

Горох. 

Грибы. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
 Итого 8   



165 
 

3. Финансовая грамотность 2 
1 

1 

2 

 

1 

1 

Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. 

Инфляция. 

Распродажи, скидки, 

бонусы. 

Благотворительность. 

Страхование. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
 Итого 8   

4. Математическая 

грамотность 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

В бассейне. 

Делаем ремонт. 

Праздничный торт. 

Обустраиваем участок. 

Поход в кино. 

Отправляемся в 

путешествие. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 
упражнения 

 Итого 8   

 Творческие работы 1 
1 

По выбору. 
Составляем словарик по 

финансовой грамотности. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

«Читательская грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,т ребования к 

основной образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Читательская грамотность» составлена на основе авторского 

курса программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы- составители 

М.В.Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Читательская грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника. 

Целью изучения курса «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества.  Оценивается не техника чтения и буквальное понимание 

текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления 

жизненных целей. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 
– совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

– учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 

– учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения 

прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 
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«комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 
– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, 

человечеством и желание быть им полезным. 

Программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» предназначена для 

реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 17 часов (при 0,5 часа в неделю). 

Программа курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» предназначена для 

реализации во 2-4 классах начальной школы и рассчитана на 17 часов (при 0,5 часа в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 

своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно- 

познавательных текстов. 

В 3-4 классе начальной школы проводятся занятия с использованием сюжетов 

художественных и научно-познавательных текстов. 

Формы организации занятий: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

 

3 класс 

Научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на 

части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 

–находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
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информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения курса: 

– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, 

представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на основе 

имеющейся в тексте информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование 

на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 
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положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при вы- 

полнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и  

др. 

 

Результаты освоения курса 

 

Программа обеспечивает достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства; 
– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– развивать самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

– формировать духовные и эстетические потребности; 

– сознательно расширять свой личный читательский опыт; 

–находить в прочитанных текстах общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей; 

– уметь пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и 

взаимооценки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях; 

–уметь переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

 
 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 
– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 
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Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения курса: 

– понимание основных фактов, основной идеи текста, поиск в тексте информации, 

представленной в различном виде, формулирование прямых выводов и заключений на основе 

имеющейся в тексте информации; 

–анализ, интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование 

на ее основе сложных выводов и оценочных суждений; 

– использование информации из текста для различных целей; 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

– способность оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

Содержание программы 

3 класс (34 ч) 

 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
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Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 

дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 

 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 

 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты: «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 
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Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

3 класс 

№

 

п/

п 

Названия темы 

занятия 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Дата  

План Фак 
т 

  

1 История книги. Познакомиться с книгами сборниками 
о 

  

 Библиотеки. былинных героях. 
 (4 часа)  

 Вводный  

 инструктаж по  

 технике  

 безопасности.  

 Былины, легенды,  

 сказы.  

2 Первые книги. 
Библия. 

Познакомиться с разными изданиями 
детской библии. 

  

3 Летописи. Ориентироваться в мире книг (работа 
с 

  

 Рукописные книги. каталогом, с открытым библиотечным 
 Истрия книги. фондом). 
 Первопчатник Иван  

 Федоров  

4 Стартовая 

проверочная 

работа. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  

5 По дорогам сказок. 

Сказки народные и 

литературные. (3 

часа) Волшебный мир 
сказок. 

Разгадывание кроссворда 

«Волшебные предметы». 

  

6 Сказки бытовые, 

волшебные, о 
животных. 

Уметь рассматривать и сравнивать 
книги. 

  

7 Сказки с загадками. Оценивать поведение героев с 

точки зрения морали, 

формировать свою этическую 

позицию. 

  

8 Книги-сборники. Басни 

и баснописцы.( 3 часа) 

История басни. 

Знать аппарат книги-сборника 

басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. 
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9 Басни в 

прозаической 
форме. 

Участвовать в конкурсах 

чтецов и рассказчиков. 

  

10 Русские 

баснописцы.Герои басен. 

Инсценирование басен. 

Инсценировать басни (работа в 
группах). 

  

  

11 Книги о родной 

природе. 

(3 часа) 
Родные поэты. 

Собирать информацию для 

библиографической справки об 

авторе. 

  

12 Стихотворения Ф. 

Тютчева, А. 

Майкова, А. Фета. 

Слушать стихотворения, 

обмениваться мнениями. 

  

13 Проект «Краски и звуки 

поэтического 
слова» 

Выполнять поисковую работу по 
проекту. 

  

14 Книги Л. Н. 

Толстого для 

детей. 

(3 часа) 

Л. Н. Толстой для детей. 

Чтение произведений Л.Н. 

Толстого.. Выразительно чтение 

эпизодов. 

  

15 Л. Н. Толстой – 

обработчик русских 
народных сказок. 

Составлять таблицы жанров 

произведений Л.Н. Толстого (работа 

в группах). 

  

16 промежуточная 

проверочная работа. 

верять себя и самостоятельно 
оценивать 
достижения. 

  

17 Животные – герои 

детской литературы 

(4 часа) 
Произведения о 

ть работать с книгой,

 пользуясь ритмом учебных 

действий. 

  

  

 животных.    

18 Рассказы о 
животных А. 

Куприна. 

Работать с книгой Куприна 

«Ю-ю», писать отзыв о 

прочитанной книге. 

  

19 Книга Дж. Лондона 
«Бурый волк». 

Писать отзыв о книге или героях 
книги. 

  

20 Художники- 

иллюстраторы книг 
о животных. 

Высказывать своё 

суждение об оформлении 

и структуре книги. 

  

21 Дети – герои книг. (3 

часа) 

Дети – герои книг. 

Читать и обсуждать книгу А.Гайдара 
«Тимур и его команда» 

  

22 Произведения о детях. Участвовать в беседе о прочитанной 

книге, выражать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения 
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23 Литературная игра. 
«Кто они, мои 

сверстники — герои 

книг?» 

Участвовать в литературной игре 

«Кто они, мои сверстники — 

герои книг?» 

  

24 Книги зарубежных 

писателей. 

(2 часа) 

Зарубежные 

писатели. 

Познакомиться с книгами 

зарубежных писателей (Ц. 

Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон 

Томпсон, Дж. Чиарди). 

  

25 иографический 

вочник. 

авлять библиографические 

справочники: р информации о 

зарубежных писателях 

ота в группах). 

  

26 Книги о детях войны 

са) 

оронкова «Девочка рода». 

Обсуждение прочитанной книги 

(беседа, дискуссии, споры). 

  

27 Книга В. 

Железникова 

«Девушка в 

военном». 

Уметь самостоятельно работать с 

новым произведением. 

  

  

28 Кто они – дети 

войны. 

Выполнять творческую работу «Дети 
войны с тобой рядом»: встречи, сбор 

материалов, оформление «Книги 

памяти». 

  

29 Газеты и журналы для 

детей. 

(3 часа) 

Что такое 

периодика. 

матривать и читать детские

 газеты и налы; 

  

30 Детские газеты и 

журналы. 

ть находить нужную

 информацию в ах и 

журналах; 

  

31 Электронные 

периодические 
издания. 

ть пользоваться электронными 

газетами и налами. 

  

32 «Книги, книги, 

книги…» 

вить материал для классной и 
школьной 
ы; 

  

 (2 часа) 

Классная газета 
«Книгочей». 

   

33 Библиотечная 
мозаика «Что я знаю о 

книге? 

ирать информацию для проекта 

«История кой газеты и журнала»; 

  

34 Итоговая 

проверочная 
работа. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  

 

 

 

Программа внеурочной деятельности по финансовой грамотности 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной образовательной деятельности разработана на основе 

примерной программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основного общего образования. 

Авторы программы Финансовая грамотность: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова, учебная программа. 2–4классы общеобраз. орг. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2022. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 4 классов в сфере экономики семьи. При составлении программы 

учитывались особенности младшего школьного возраста. Программа рассчитана на 1 час в 

неделю, составлена на 34 часа для учащихся 4 классов. 

Цель программы: является развитие экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Задачи программы: 

Обучающие: ознакомление с историей возникновения и развития денег; 
Развивающие: комплексное развитие личности и творческих способностей ребенка, 

формирование элементарной эрудиции и общей культуры, интереса к научно – 

исследовательской деятельности. 

Воспитательные: воспитание ответственности, уважения к экономическим отношения в 

семье, ее истории и культуре; формирование навыков общения со сверстниками, младшими, 

взрослыми; совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

Освоение содержания «Основы финансовой грамотности» опирается на 

межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего мира. Учебные 

материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и 

включают задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, таблицами, 

схемами, а также поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся один раз в неделю. 

Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности» 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

 Понимание цели своих действий; 

 Составление простых планов с помощью учителя; 

 Проявление познавательных и творческой инициативы; 

 Оценка правильности выполнения действий; 
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 Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

коммуникативные: 

 Составление текстов в устной и письменной формах;

 Умение слушать собеседника и вести диалог;
 Умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;

 Умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение окружающих.

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» к концу года 

являются: 

• понимать и правильное использовать экономические термины; 

• иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

• уметь характеризовать виды и функции денег; 

• знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проводить элементарные финансовые расчёты. 

Содержание программы 

Тема Количество часов Содержание 

Что такое деньги и какими 

они бывают? 

13ч Как появились деньги? История 

монет. Монеты Древней Руси 

(выполнение творческих работ). 

Представление творческих работ 

«Монеты Древней Руси». 

Бумажные деньги. Безналичные 

деньги. Дебетовая карта и 

кредитная карта, в чем разница? 

Исследование «Деньги 

современности». Представление 

результатов исследования. 

Валюты. Интерактивная 

викторина «Деньги». Мини- 

исследование «Сколько стоят 

деньги?» 
Представление результатов мини- 

  исследования «Сколько стоят 
деньги?» 

Из чего складываются 

доходы в семье 

8ч Откуда в семье берутся деньги. 

Как заработать деньги? На что 

семьи тратят деньги? Вот я 

вырасту и стану… Профессии 

будущего и настоящего. А чем 

занимаются банкиры? Как 

приумножить то, что имеешь? Как 

правильно планировать семейный 

бюджет? 
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Деньги счёт любят, или как 

управлять своим 

кошельком, чтобы он не 

пустовал 

13ч Как тратить с умом? Примерный 

бюджет школьника. Семейный 

бюджет. Бюджет Российской 

Федерации. Если доходы 

превышают расходы, образуются 

сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются 

долги. Игра «Древо решений». 

Товары и услуги. Странное слово 

«Монополисты». Игра 

«Монополия». Творческий проект 

«Мое предприятие». Защита 

проекта «Мое предприятие». 

Обзорное занятие «Что нового я 

открыл для себя?» 

Итого 34ч  

 

 
познавательная; 

игровая. 

 

этические беседы; 

мини-исследования; 

Виды деятельности: 

 
 

Формы организации деятельности: 
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посещение музея Банка России посредством виртуальной экскурсии; 

игры. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают 13 ч. 

1 Как появились деньги? 1   

2 История монет 1   

3 Монеты Древней Руси (выполнение 
творческих работ) 

1   

4 Представление творческих работ 
«Монеты Древней Руси» 

1   

5 Бумажные деньги 1   

6 Безналичные деньги 1   

7 Дебетовая карта и кредитная карта, в 
чем разница? 

1   

8 Исследование «Деньги 
современности» 

1   

9 Представление результатов 
исследования 

1   

10 Валюты 1   

11 Интерактивная викторина «Деньги» 1   

12 Мини-исследование «Сколько стоят 
деньги?» 

1   

13 Представление результатов мини- 

исследования «Сколько стоят 

деньги?» 

1   

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье 8 ч. 

14 Откуда в семье берутся 
деньги 

1   

15 Как заработать деньги? 1   

16 На что семьи тратят деньги? 1   

17 Вот я вырасту и стану… 1   

18 Профессии будущего и 
настоящего 

1   

19 А чем занимаются банкиры? 1   

20 Как приумножить то, что 
имеешь? 

1   

21 Как правильно планировать 
семейный бюджет? 

1   

Раздел 3. Деньги счёт любят, или как управлять 

своим кошельком, чтобы он не пустовал 13 ч. 

22 Как тратить с умом? 1   

23 Примерный бюджет 
школьника 

1   

24 Семейный бюджет 1   

25 Бюджет Российской 
Федерации 

1   
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26 Если доходы превышают 

расходы, образуются 
сбережения 

1   

27 Если расходы превышают 

доходы, образуются долги 

1   

28 Игра «Древо решений» 1   

29 Товары и услуги 1   

30 Странное слово 
«Монополисты» 

1   

31 Игра «Монополия» 1   

32 Творческий проект «Мое 
предприятие» 

1   

33 Защита проекта «Мое 
предприятие» 

1   

34 Обзорное занятие «Что 
нового я открыл для себя?» 

1   

Итого 34  

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 

• викторина; 
• тест. 

Внеурочная деятельность: 

• творческая работа; 
• проект. 

Программа реализуется через следующие формы занятий: 
 

• ситуационная игра 

• образно-ролевые игры 

• исследовательская деятельность 

• урок-практикум 

• дискуссия, обсуждение 

 

Ситуационные игры — это подвид активного социально-психологического обучения, 

метод социального тренинга, при котором задаётся некоторая ситуация, и участники 

действуют в соответствии с ней. При этом они должны следовать как объективным 

свойствам сформулированной ситуации, так и своими субъективными представлениями о 

том, как действовать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, отражающий внутренний мир 

каждого ребенка, его активность, самостоятельность и т. д. 

Исследовательская деятельность - это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, развитие у них 

исследовательского типа мышления. 

Урок-практикум – это уроки формирования умений и навыков, на которых ученики 
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учатся проводить наблюдения, опыты, делать выводы. Здесь выполняются различные 

практические работы. 

Деловая игра – метод осуществления образования, при котором имитируется принятие 

решений руководящими работниками или специалистами в различных деловых 

ситуациях, нередко при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости, обучающиеся принимая функцию группы лиц (лица), принимающих 

решения вступают в диалог организатором игры или с персональным компьютером, 

который предъявляет им последствия принятого ими решения, задавая новый цикл 

«проблема - решение – последствие (проблема) и т.д.» 

Дискуссионный клуб– метод осуществления образования, при котором периодически 

организуется дискуссионная площадка, обучающиеся становятся участниками дискуссий, 

таким образом постепенно вырабатываются регламенты осуществления обсуждения - 

независимого, объективного анализа тех или иных социальных процессов, в качестве 

участников дискуссий могут приглашаться эксперты, специалисты, исследователи. 

Чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и продуктивной, обеспечиваются 

несколькими условиями: 

в работу вовлечены все участники; 

-используются технологии, позволяющие включить всех участников в процесс 

обсуждения; 

-обеспечивается психологическая подготовка участников: постоянно поощряются за 

активное участие в работе, предоставляется возможность для самореализации. 

 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд 

1 Программа по финансовой грамотности 
Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

2 «Финансовая грамотность» Материалы для учащихся. 2-3, 4 
класс. В 2-х частях. С.Н. Федин Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2022 

 

3 «Финансовая грамотность». Методические рекомендации для 
учителя. Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2022 

1 

4 «Финансовая грамотность». Материалы для родителей . Ю.Н 
Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2022 

 

5 «Финансовая грамотность». Контрольные измерительные 
материалы . Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2022 

 

2. Печатные пособия 

 -словари; энциклопедии 
- иллюстративный наглядный материал, фотографии. 

 

3. Технические средства обучения 

1 - компьютер, проектор, 
- CD диски. 

 

4. Интернет-источники 

1 - Сайт журнала «Семейный бюджет» - http://www.7budget.ru 

- Уроки тётушки Совы- https://www.youtube.com/watch?v=LVI0- 

FuzbZA 

 

 
 

Программа внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению 

«От игры к рекордам» 

 

http://www.7budget.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Здоровье человека - тема актуальная для всех времён и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Наукой доказано, что здоровье человека на 50-55% зависит от 

условий образа жизни. 

Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и спортом, 

как здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше двигаться, но как трудно 

бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько упражнений. Мы 

откладываем занятия физкультурой и спортом на «потом», обещаем себе, что рано или 

поздно начнём, но иногда становится поздно начинать… 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и в воспитании уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого детства. Очень часто родители 

в семье говорят ребёнку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! Не будешь тепло одеваться – 

простудишься!» и т.д. Но практически очень мало в семьях говорят родители детям: «Не 

будешь делать зарядку – не станешь сильным! Не будешь заниматься спортом – трудно 

будет достигать успехов в учении!» и т.д. Видимо, поэтому наши учащиеся среди 

исследуемых жизненных приоритетов ставят на первое место многое, но только не здоровье. 

Научно - технический прогресс привёл к тому, что человек всё меньше и меньше понимает, 

что такое физический труд. А ребёнок и подавно. 

За прошлое столетие, по мнению учёных, вес непосредственно мышечной работы 

человека снизился с 94 до 1 процента. В совершенном обществе наблюдается резкое 

снижение состояния здоровья населения и продолжительности жизни. В целом в России не 

менее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. 

Главными пороками XXI становятся: накапливание отрицательных эмоций без 

физической разрядки, переедание и гиподинамия. По мнению специалистов, даже если 

дети достаточно двигаются, их движения однообразны, не все группы мышц вовлекаются в 

движение, и результат от такой активности не даёт. В этой связи очень актуальной является 

организация такого педагогического процесса, который способствовал бы оздоровлению и 

предупреждению заболеваний детей, а также развивал ребенка физически. Педагоги всех 

времён отмечали, что игра оказывает благотворное влияние на формирование детской души.  

Игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. Исследователи игровой 

деятельности подчеркивают ее уникальные возможности в физическом и нравственном 

воспитании детей, особенно в развитии познавательных интересов, в выработке воли и 

характера, в формировании умения ориентироваться в окружающей действительности, в 

воспитании коллективизма. Говоря о содействии игры умственному развитию, следует 

отметить, что она вынуждает мыслить наиболее экономично, укрощать эмоции, мгновенно  

реагировать на действия соперника и партнера. Ученые находят, что игра развивает так 

называемую внутреннюю речь и логику. Ведь игроку приходится выбирать и совершать из 

множества возможных операций одну, наиболее, по его мнению, целесообразную. Все это  

очень важно для развития личности. Актуален вопрос о подвижных и спортивных играх, 

которые тесно связаны между собой. Играм в салки, перетяжки мальчишки часто 

предпочитают футбол, хоккей, волейбол через сетку, хотя при этом они больше простаивают 

или бегают за мячом, чем играют, потому что мяч, как правило, плохо слушается их. Польза 

подвижных игр, в том, что в них можно играть без специальной подготовки в любом 

возрасте, так как в них нет сложной техники и тактики, а правила можно изменять по 

желанию. Подвижных игр много, они разнообразны, хороши еще и тем, что участник сам  

регулирует нагрузку в соответствии со своими возможностями. А это очень важно для 

здоровья. Именно отсутствие в подвижных играх строго регламентированных (в отличие от 

спортивных игр) правил, сложной техники и тактики делает ненужной специальную 

подготовку, тренировки, с чем непременно связаны игры спортивные. Возможность 

использовать для игры любую площадку, а не только строго очерченное (по размерам) поле 

привлекает к подвижной игре всех ребят независимо от возраста, способностей и 

подготовки. Вот почему подвижные игры являются подлинно массовым, общедоступным 



181 
 

средством физического и нравственного воспитания детей и подростков. Всем известный 

«король футбола» бразилец Пеле в интервью журналистам очень метко сказал: «Тренировка 

должна быть похожа на игру, даже если она проводится без мячей. Какими бы интересными 

и разнообразными тренировки ни были, в конечном итоге они надоедают, утомляют. А 

поэтому лучше игры нет ничего». Социологи установили, что игра стоит на высшей ступени  

интереса детей, с ней могут соперничать разве только книги и кинофильмы. Таким образом, 

игра – одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю 

физическую подготовленность, совершенствование функций организма, черт характера 

играющих. 

. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Время, отведенное на обучение, составляет - 

1 час в неделю. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, 

как по структуре, так и по содержанию учебного материала. 

Группировка подвижных игр. 

 С элементами общеразвивающих упражнений. 

 С бегом на ловкость. 

 С бегом на скорость. 

 С прыжками на месте и с места. 

 С прыжками в высоту. 

 С прыжками длину с разбега. 

 С метанием на дальность. 

 С лазанием и перелазанием. 

 Игры подготовительные к волейболу. 

 Игры подготовительные к баскетболу. 

 Игры на местности. 

Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств. 

Игры, в которых 

преимущественно 
проявляются 

Характеристика игровых действий Игры 

Ловкость Игры, побуждающие немедленно 

переходить от одних действий к 

другим; не задерживаясь, сочетать 

свои действия с действиями других 

занимающихся (по внезапным 

заданиям, сигналам). Игры, 

требующие умения сосредоточить 

внимание одновременно на 

нескольких действиях (бег, прыжки, 
игры с увертыванием) 

 “Салки” 
 “Ловкая подача” 

 “Ловкие и меткие” 

Быстрота Игры, требующие своевременных 

двигательных ответов на зрительные, 

тактильные, звуковые сигналы, игры, 

с короткими перебежками типа 

догоняй-убегай. Игры с 

преодолением расстояний в 

кротчайший срок. Игры с бегом на 
скорость в изменяющихся условиях. 

 “Шишки, желуди, 

орехи” 

 “День и ночь” 

 Эстафета на полосе 

препятствий 

Сила Игры с кратковременными 

мышечными  напряжениями 

динамического и статического 

характера 

 “Сильный бросок” 
 “Бой петухов” 

 “Перетягивание через 

черту” 
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Выносливость Игры с  неоднократными 

повторениями активных, энергично 

выполняемых действий, связанных с 

непрерывными   интенсивными 

движениями, чередуются с 

короткими паузами для отдыха, 

переходами от одних видов движений 

к другим 

 “Бег командами” 
 “Не давай мяча во- 

дящему” 

 “Перетягивание ка- 

ната” 

 

Каждое занятие состоит из 3 частей: подготовительная (ОРУ); основная (упражнения из 

подвижных игр); заключительная (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на 

осанку, подведение итогов). 

 

Содержание программы 

Тема №1. Формирование системы знаний о ЗОЖ. 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом. 

Тема № 2. Техника безопасного поведения на занятиях. 

Правила проведения игр. Определение допустимого риска и правил безопасности в 

различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. Оборудование 

и инвентарь для занятий различными подвижными играми. 

Тема № 3. Подвижные игры: «Два мороза»; «Зайцы в огороде»; «Третий лишний»; 

«Космонавты»; «Охотники и утки»; «Пустое место»; «Стой»; «Ловля парами»; «Боевые 

петухи»;   «Гусеница»; «Лапта – стукалка»; «Мячом в цель»; «Перестрелка»;   «День и ночь»; 

«Невод»; «Второй лишний»; «Салки»; «Колесо»; «Колдуны»; «Воздух, вода, земля»; «Вороны 

и воробьи»; «Восток и запад»; «Ловля цепочкой»; «Жмурки»; «Пятнашки»; «Волки и овцы»; 

«Блуждающий мяч»; «Гуси- лебеди», П.и. с мячом, встречные эстафеты. 

 

Методические рекомендации 

ОБЪЯСНЕНИЕ ИГРЫ 
Правильное объяснение игры в значительной мере влияет на ее успех. Прежде чем начать игру,  

учитель обязан ясно представить себе ее содержание, предварительно проанализировать ее и 

только после этого приступать к объяснению. Рассказ должен быть кратким: затянутое 

объяснение может 

помешать восприятию игры. Рассказ должен быть логичным, последовательным. Любую игру 

следует объяснять примерно по такой схеме: 

1) название игры (можно сказать, с какой целью игра проводится); 

2) роли играющих и их расположение на площадке; 

3) содержание игры; 

4) цель игры; 
5) правила игры. 

Заканчивается объяснение игры ответами на вопросы играющих. Отвечать следует громко, 

обращаясь при этом ко всем. Рассказывая о ходе игры, руководитель, бесспорно, коснется 

правил, но в конце рассказа необходимо еще раз заострить на них внимание, чтобы дети лучше 

их запомнили. Рассказ не должен быть монотонным, желательно выделять голосом важные 

игровые моменты. В рассказе не следует употреблять сложных терминов, а новые понятия  

необходимо объяснять. Если содержание игры позволяет использовать метод сочетания показа 

с рассказом, то его обязательно надо использовать. 

Руководитель должен обращать внимание на настроение   учащихся: если они отвлекаются, 

надо сократить объяснение или оживить его. Содержание игры подробно объясняется только 

тогда, когда учащиеся играют в нее впервые. В этом случае, для того чтобы убедиться, понятна 

ли игра, руководитель спрашивает у одного-двух учащихся о ее содержании и правилах, после 

чего начинает игру. При повторениях игры следует только напомнить основное 
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содержание и пояснить дополнительные правила и приемы. К восстановлению игры в памяти 

лучше всего привлекать самих учащихся. 

ДОЗИРОВКА НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 

Обязанность учителя — не только правильно выбрать и начать подвижную игру, но и 

разумно ее дозировать и вовремя закончить. Нагрузка в игре дозируется уменьшением или 

увеличением общей подвижности участников. Для регулирования физической и эмоциональной 

нагрузки можно использовать следующие приемы: 

1. Изменять продолжительность и количество повторений элементов игры. 

2. Увеличить или уменьшить размеры площадки. 

3. Усложнить или упростить правила игры. 

4. Использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера. 

5. Ввести короткие перерывы. 

Конечно же, при проведении подвижных игр учителю сложно учитывать индивидуальные 

возможности и физическое состояние каждого участника в данное время. Поэтому следует 

исходить из выбора оптимальных нагрузок. Учитель должен помнить, что чрезмерные 

мышечные напряжения, которые вызывают быстрое утомление, нельзя предлагать участникам 

в начале игры. Интенсивные упражнения чередуются с отдыхом. Немаловажный фактор при  

выборе дозировки подвижной игры — это характер предшествующей деятельности и 

настроение детей. Если игра проводится после больших физических или умственных усилий, 

надо предложить игру малоподвижную,   исключив приемы, требующие больших напряжений. 

В процессе занятий подвижными играми дети осваивают многие движения, требующие 

тренировки, сознательного волевого усилия. 

Программа курса внеурочной деятельности«Я гражданин России»для учащихся 1-4 классов 

 
 

Пояснительная записка. 

 

Программа курса «Я - гражданин России» составлена на основе курса Н.Я.Чутко «Я – 

гражданин России». Программа Чутко рассчитана на два года обучения (3-4 класс). Считаем, 

что необходимо этот курс вести с первого класса. В первом и втором классе предполагается  

вести работу по девяти направлениям: «Я и семья», «Я и природа», «Я и Отечество», «Я и 

здоровый образ жизни», «Я и искусство», «Я и труд», «Я и школа», «Я хочу всё знать», «Я и моя 

малая родина». 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Цель программы: расширении общественно значимых знаний ребёнка о самом себе с 

дополнением знаний по истории – о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека. О его становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого. 

В основу программы положена нравственная концепция «Гражданин»: 



184 
 

 Я, гражданин России, - патриот, которому небезразлична судьба страны, в которой живу. 

 Я, гражданин России, - труженик в учебном кабинете школы, в кружке, в творческом коллек- 

тиве. 

 Я, гражданин России, - достойный человек, духовно богатый, воспитанный, культурный, доб- 

рый. 

 Я, гражданин России, - значит, образованный, просвещенный человек, хорошо знающий исто- 

рию своего Отечества, культуру, традиции. 

 Я, гражданин России, - защитник своей чести, достоинства, родных, слабого, природы, которая 

меня окружает, и, конечно, своего Отечества. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения 

на воспитание в процессе образования; 

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую  

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей гражданина России. 

Цель и задачи кружка. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

1. Воспитывать в детях: 

- чувство самоуважения, уважение к членам своей семьи; 

- эстетического, нравственного и практического отношения к окружающей среде; 

- любовь к Родине, своему городу, краю, родному дому; 

- потребность в здоровом образе жизни. 

2. Прививать чувства прекрасного на примерах музыки и живописи. 

3. Знакомить обучающихся с прошлым и настоящим своей малой родины. 

4. Развивать творческие способности младших школьников. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки: 

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям, долг перед старшим поколением, семьей, почитание 

родителей, забота о старших и младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

толерантность; родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Планируемые результаты: 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 
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моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 

поступках людей. 

Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке. 

 

Общая характеристика курса 

Программа “Я – гражданин России” составлена на основе Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов 

общественной жизни. 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной 

и воспитательной среды. 

Программа “Я – гражданин России” предполагает формирование патриотических чувств 

и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов 

– афганцев в целях сохранения преемственности “славных боевых и трудовых традиций”; 

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами; экскурсии в 

краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, 

викторины; принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и 

милосердия); собирать материалы для музейного уголка, а также организовывать 

теоретические и практические занятия для детей и родителей. 

Основными формами контроля за реализацией программы «Я гражданин - России» 

являются участие детей в классных и общешкольных мероприятиях, конкурсах, творческих 

фестивалях, участие и проведение социальных акций и т.п. 

Основная задача программы – включить ребенка в общественно значимую деятельность 
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на уровне школы, района, округа. 

Место курса «Я – гражданин России» в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования Белоглазовской СОШ 

им.С.В.Галки, филиала МКОУ «Самсоновская СОШ», на курс « Я – гражданин России» для 1- 

4 класса отводится 34 часа (1 час в неделю; 34  -учебных недель), всего – 136ч. 

Допустимо использование часов внеурочной деятельности, как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие дни. Это позволяет перераспределять часы 

внеурочной деятельности и суммировать их в течение учебного года. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка. В 

процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 

между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. Беседы, 

обсуждение произведений художественной литературы — всё это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов 

вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального 

восприятия. 

Система вопросов и заданий, носящая диагностический и тренинговый характер, 

позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, повторять, уточнять и формировать 

начальные нравственные представления, знакомить с нравственными понятиями. 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах кружка 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 по теме — о добре, 

трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения 

эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (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, выслушивать мнение одноклассников, т. е. работать 

коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор ответа, 

альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает 

школьникам учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, 

Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в 

библиотечном пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 

классу учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить 

нужную информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Универсальные учебные действия: 

—воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
—оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, 
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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). Обучащийся получит возможность научиться: 

_ понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное 

и версии в истории; 

_ приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда  

других стран, родного края (не менее трех); 

_ различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

_ анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко- 

обществоведческих знаний; 

_ на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи; 

_ уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

Содержание программы курса для 1 класса. 

№ 

п/п 

Дата Содержание Основные 

деятельности 

 виды примечание 

1.  Урок Мира. уметь видеть прекрасное в 
окружающей жизни; 

 

2.  Мой школьный дом. 

Экскурсия по школе. 

знакомится с правилами 

поведения в школе, 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

3.  Моя семья – 

радость. 

моя формировать 

представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не 

создают  конфликтов, 

умеют держать данное 

слово, заботятся о своей 

семье; 

 

4.  Правила поведения в 

школе. Урок – игра. 

знакомится с  правилами 

поведения  в  школе, 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

5.  Экскурсия 

школьному саду. 

по воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

6.  Я, ты, мы. Игра.   

7.  Кто что любит делать. 

Конкурс викторина. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

участвовать в конкурсе; 

 

8.  Мисс Осени.   

9.  Дары природы. 

Конкурс поделок из 

природного 

материала. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 
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10.  Кто мои бабушка, 

дедушка? В чем я 

должен им помочь? 

формировать 

представление о том, что 

настоящий внук и внучка, 

не создают конфликтов, 

умеют держать данное 

слово, заботятся о своей 

семье, о близких; 

 

11.  Моя красивая   мама. 
Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе;  

12.  Мои права и 

обязанности. Беседа с 

творческим заданием. 

обсуждать  предложенные 

ситуации; формулировать 

обязанности учащегося; 

 

13.  История моего села. 

Экскурсия в музей 

рассказывать о родной 

стране, крае, своем селе; 

как жили наши предки; 

 

14.  Мой сосед по парте. 

Час откровенного 

разговора. 

обсуждать предложенные 

ситуации; анализировать 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

15.  Законы жизни в знакомится с законами  

  классе. Урок – игра. жизни в классе, 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

16.  Откуда пришли 
елочные игрушки. 

Экскурсия. 

  

17.  Фотографии  из 

семейного альбома. 
Презентация. 

уметь отбирать материал 

для презентации; 

 

18.  Школа вежливости. 

Беседа. 

анализировать близкие 

детям жизненные ситуации 

(школьного коллектива, 
семьи). 

 

19.  Маленькая страна. 

Экологическая акция. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

20.  Антиреклама вредных 

привычек. Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе;  

21.  Они защищают 

Родину.  Конкурс 

стихов. 

участвовать в конкурсе;  

22  Загляните в мамины 

глаза. Конкурс 

рисунков. 

участвовать в конкурсе;  

23.  Встречаем 

Масленицу. 

рассказывать о родной 

стране, крае, своем селе; 

как жили наши предки, 

знать народные традиции; 
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24.  Планета просит 
помощи. Конкурс 

рисунков 

посвященные  Дню 

Земли. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

25.  Слушаем сказки моей 

бабушки. 

знать народное творчество; 

рассказывать, как жили 

наши предки; 

 

26.  26. Мягкие лапки, а в 

лапках царапки. 

Викторина. 

воспитывать любовь к 

братьям нашим меньшим, 

бережное отношение к 

природе; 

 

27.  Поклон тебе, солдат 

России. Конкурс 

песен. 

участвовать в конкурсе; 

знать песни военных лет; 

воспитывать  чувства 

патриотизма, уважение и 

любовь к  своему 

Отечеству; 

 

28.  В гости к зеленой 

аптеке. Экскурсия в 
природу. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 
отношение к природе; 

 

29.  Мои родные – 

защитники Родины. 
Фотовыставка. 

участвовать в выставке; 

воспитывать   чувства 
патриотизма, уважение и 

 

30.  Маленькие герои 

большой войны. Урок 

Мужества. 

любовь к своему 

Отечеству; 

знать историю своей 

страны, события; чте- 

ние книг, обсуждение 

содержания, слушание 

отдельных глав. 

 

31.  Десант чистоты и 
порядка. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

32.  Самый красивый 

школьный  двор. 

Акция. 

 

33.  С чего начинается 
Родина? КВН 

 

34.  Итоговое занятие.   

 

 

2 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 34 ч. 
 

№ 
п/п 

Дата Содержание Основные виды 
деятельности 

приме 
чание 

1  Урок Мира. Беседа. уметь видеть прекрасное 
в окружающей жизни 

 

2  Знакомства с символами 

родного края (герб, гимн, 

флаг). Презентация. 

различать символы 

государства флаг, герб 

России и флаг, герб 

субъекта Российской 
Федерации; 
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3  Обязанности ученика в школе. 

Беседа. 

обсуждать 

предложенные ситуации; 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

4  Осень в родном крае. 
Фотоконкурс. 

участвовать в конкурсе;  

5  Подумай о других. Беседа с 

элементами игры 

различать и сравнивать 

элементарные этические 

и эстетические понятия 

(добро и зло, красиво и 
некрасиво); 

 

6  Я – ученик. Беседа с 

творческим заданием. 

обсуждать 

предложенные ситуации; 

формулировать 

обязанности учащегося; 

 

7  Родной край в древности. 

Беседа. «Уроки прошлого». 

Экскурсия в школьный музей. 

рассказывать о родной 

стране, крае, своем селе; 

как жили наши предки; 

собирать материалы для 
музейного уголка 

 

8  Что посеешь, то и пожнешь. 

Беседа с элементами игры. 

обсуждать 

предложенные ситуации; 

различать и сравнивать 

элементарные этические 
и эстетические понятия; 

 

9  Я люблю свою школу. 
Конкурс сочинений. 

участвовать в конкурсе;  

10  Мой портфель. Игра – 
экспромт. 

обсуждать 
предложенные ситуации; 

 

11  Моя любимая мамочка. 
Детские презентации. 

уметь отбирать материал 
для презентации; 

 

12  Школьная символика (гимн, 

герб, флаг) Конкурс рисунков. 

участвовать в конкурсе; 
понимать особенности 

символики; 

 

13  Мой любимый край. Беседа. уметь видеть прекрасное 
в окружающей жизни; 

 

14  Село мое родное. Конкурс 
визиток. 

участвовать в конкурсе;  

15  О чем шепчут названия улиц 

родного села. Конкурс 
рисунков. 

участвовать в конкурсе;  

16  Самый уютный класс. 
Конкурс. 

участвовать в конкурсе;  

17  Экология нашего края. 

Беседа. 

уметь составлять 

экологические 

маршруты; 

 

18  День добрых волшебников. 
Вывешивание кормушек. 

уметь видеть прекрасное 
в окружающей жизни 
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19  Я помощник в своей семье. 

Беседа с элементами игры. 

формировать 

представление  о  том, 

что настоящий сын и 

дочь, не создают 

конфликтов,   умеют 

держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

 

20  Мы и наши права. Урок – 
игра. 

Понимать значение слов: 

личность, гражданин, 

права; 

придумывать 

развивающие игры; 

 

21  Игры на развитие 

произвольных процессов. 

 

22  Об отце говорю с уважением. 

Конкурс сочинений. 

участвовать в конкурсе 

сочинений;   излагать 

свои мысли четко и 
последовательно; 

 

23  Мама, папа, я – дружная семья. 
Конкурс – соревнование. 

участвовать в конкурсе;  

24  По каким правилам мы живем в 

школе? Игра. 

формулировать правила 

поведения в школе; 

участвовать в 
дидактических играх; 

 

25  Широкая Масленица. Игра. знать народные 

праздники; участвовать в 

народных играх; 

 

26  Поэты и писатели нашего края. 

Посещение библиотеки. Выпуск 

буклетов. 

анализировать 

литературные тексты, 

делать умозаключение; 

собирать информацию и 
выпускать буклеты; 

 

27  Здесь живет моя семья. Заочное 

путешествие. Проект. 

знать и изучать свой край, 

свое село; уметь 

сравнивать, делать 

выводы; 

 

28  Уж тает снег, бегут ручьи. 

Виртуальное путешествие. 

представлять картины 

природы; уметь  видеть 

прекрасное в окружающей 

жизни; 

 

29  День птиц. Выставка рисунков. участвовать в конкурсе;  

30  След Великой Отечественной 

войны в жизни родного края. 
Экскурсия к мемориалу. 

участвовать в экскурсии; 

знать и уважительно 

относиться к защитникам 

Родины; 

 

31  Герои Советского союза – наши 

земляки. Урок Мужества. 
Интервью «Рассказ ветерана» 

 

32  Открытка ветерану. Акция.  

33  Десант чистоты и порядка. оказывать помощь в 
наведении порядка; 

 

34  Знай и люби свой край. 
Викторина. 

уметь видеть прекрасное в 
окружающей жизни 

 

(1ч. – в неделю, 34 учебных недели) 
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3 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 34 ч. 

(1ч. – в неделю, 34 учебных недели) 
 

 
№ 
п/п 

Дата Содержание Основные виды деятельности примечание 

1.  Урок милосердия и доброты. принимать участие в 
социальных проектах (акция 

добра и милосердия); 

 

2.  Знакомства с символами 

Российского государства. 

Понимать значение слов: 
герб, государственный гимн, 

флаг; 

 

3.  Мои права и обязанности. 

Беседа о школьном Уставе. 

понимать значение слов: 

закон, личность, гражданин, 

права, обязанности; 

участвовать в дидактических 

играх; 

 

4.  Ты и твои друзья. Игра. придумывать развивающие 
игры; 

 

5.  В гостях у предков. Сказочный 

марафон. 

знать народные праздники, 

творчество; участвовать в 
народных играх; 

 

6.  Наша страна – Россия. 
Путешествие по страницам 

журнала. 

знать и изучать свою страну, 
край, свое село; уметь 

сравнивать, делать выводы; 

 

7.  Осень в родном крае. Конкурс 

рисунков. 

представлять картины 
природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 

 

   жизни;  

8.  Вежливая улица. Викторина. участвовать в викторине, 

знать правила дорожного 
движения; 

 

9  Животные из Красной книги. 

Просмотр видеофильма. 

представлять картины 

природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 
жизни; 

 

10.  Доброта в стихах и сказках. 

Инсценировка отрывков из 

стихотворений и сказок. 

инсценировать отдельные 

истории; 

творческая работа «Встреча с 

Буратино» (работа в 

группах). 

 

11.  Сценки из школьной жизни. инсценировать отдельные 

истории. 
(работа в группах). 

 

12.  Мои любимые книги. Выставка 

книг. 

уметь сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы; 

 

13.  Уважения достойны. Беседа о 

пожилых людях. 

знать свою историю, 

национальную культуру, 

беречь и развивать народные 

традиции 
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14.  Люблю тебя, моя Россия. 

Музыкальный час. 

знать и изучать свой край, 
свое село; уметь сравнивать, 

делать выводы; 

 

15.  Золотые бабушкины руки. 

Конкурс стихов 

формировать представление 

о том, что настоящий сын и 

дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье; 

 

16.  Село, в котором я живу. 

Конкурс рисунков. 

воспитывать любовь к 
родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

17.  По каким правилам мы живем. 
Игра. 

придумывать развивающие 
игры; 

 

18.  Конституция – основной закон 

жизни страны. Беседа с 

творческим заданием. 

понимать значение слов: 

конституция, закон, 

личность, гражданин, права; 

участвовать в дидактических 

играх; 

 

19.  Экскурсия на Родину  Деда 

Мороза в  Великий Устюг. 

Заочное путешествие. 

знать народные праздники; 

участвовать в народных 

играх; 

 

20.  Кто что любит и умеет делать. 
Викторина. 

  

21  Для чего я рожден? Беседа с 

творческим заданием. 

излагать свои мысли четко и 

последовательно; уметь 

сравнивать, анализировать, 

делать выводы; 

 

22.  Чем живет планета Земля? 
КВН 

воспитывать любовь к 
родному краю, бережное 

 

   отношение к природе;  

23.  Мастерская по изготовлению 
сувениров. 

  

24.  Там, где погиб неизвестный 

солдат. Выставка рисунков. 

участвовать в выставке; 

воспитывать чувства 

патриотизма, уважение и 

любовь к своему Отечеству; 

знать историю своей страны, 

события; 

 

25  Они служили в Армии. Конкурс 

сочинений о службе в Армии 

родных. 

участвовать в конкурсе 

сочинений; излагать свои 

мысли четко и 
последовательно; 

 

26.  У моих родителей – золотые 

руки. Выставка семейных 

поделок. 

формировать представление 

о том, что настоящий сын и 

дочь, не создают конфликтов, 

умеют держать данное слово, 
заботятся о своей семье; 

 

27.  Честь имею. Игровая 
программа. 

уметь добывать   нужную  
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28.  История Отечества. Аукцион 

знаний. 

информацию для выполнения 

работы  с использованием 

учебной   и дополнительной 

литературы  в  открытом 

информационном 

пространстве,  в  т.ч. 

контролируемом 

пространстве Интернет; 

 

29.  Посмотри, как он хорош, мир, в 

котором ты живешь. Конкурс 

стихов. 

знать свою  историю, 

национальную культуру; 

уметь видеть прекрасное в 

окружающей жизни; 

 

30.  День птиц. Викторина. представлять картины 

природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 

жизни; 

 

31.  Что такое хорошо, а что такое 

плохо. Беседа. 

уметь сравнивать, 

анализировать,  делать 
выводы; 

 

32.  Судьба Земли – наша судьба. 
Круглый стол. 

уметь видеть прекрасное в 
окружающей жизни; 

 

33.  Зеленые ладошки земли. Десант 
чистоты и порядка. 

оказывать помощь в 
наведении порядка; 

 

34.  Кто хочет стать знатоком 

истории. КВН 

знать и изучать свою страну, 

край, свое село; уметь 

сравнивать, делать выводы. 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 34 ч. 

(1ч. – в неделю, 34 учебных недели) 

 

№ п/п Дат Содержание Основные виды приме 
 а  деятельности чание 

1.  Поговорим о толерантности. инсценировать отдельных 

историй; 

уметь сравнивать, 

анализировать,  делать 

выводы; 

 

2.  Кто я? Какой я? Беседа с творческим 

заданием 

 

3.  Символика России. Понимать значение слов: 
флаг, гимн, герб; 

 

4.  Тропы природы. Изготовление 

поделок из бросового материала. 

представлять картины 

природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 

жизни; 

 

5.  Наши классные обязанности. 
Выпуск буклетов. 

собирать информацию и 
выпускать буклеты; 

 

6.  В ответе за тех, кого приучили. 
Беседа с элементами игры. 

уметь видеть прекрасное в 
окружающей жизни; 

 

7.  Игры с младшим братом (сестрой). придумывать развивающие 
игры; 
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8.  Правила жизни. Беседа с 

элементами игры. 

уметь сравнивать, 

анализировать,  делать 
выводы; 

 

9.  Права ребенка. Книга Ю Яковлева 
«Ваши права, дети». 

понимать значение слов: 

личность, гражданин, 

права, обязанности, 

Всеобщая декларация прав 

человека, Декларация прав 

ребенка; 

 

10.  Письмо самому себе. Конкурс на 

лучшее письмо. 

участвовать в конкурсе 

сочинений; излагать свои 

мысли четко и 

последовательно; 

 

11.  Государственный праздник– День 

Согласия и примирения. 

знать и изучать народные 
праздники, традиции; уметь 

сравнивать, делать выводы; 

 

12.  Песни бабушек. Конкурс песен. формировать 

представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не 

создают  конфликтов, 

умеют держать данное 

слово, заботятся о своей 

семье; 

 

13.  Зачем нужно учиться в школе. 

Диспут. 

формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать  его, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при совместном 

обсуждении 

проблемы; 

 

14.  Путешествие в страну Законию. 

Викторина. 

понимать значение слов: 

закон, личность, 

гражданин,  права, 

 

   обязанности; участвовать в 

дидактических играх; 

 

15.  Знаменитые писатели и поэты 
нашего края. Литературная 

викторина. 

читать книги, обсуждать 
содержание, слушать 

отдельных глав. 

 

16.  Хочу и надо. Беседа с элементами 

игры. 

понимать значение слов: 

личность,  гражданин, 

права, обязанности; 

участвовать  в 

дидактических играх; 
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17.  Я и моя семья. Фотовыставка. формировать 

представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не 

создают  конфликтов, 

умеют держать данное 

слово, заботятся о своей 
семье; 

 

18.  Покормите птиц зимой. Мастерская 

кормушек. 

представлять картины 

природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 
жизни; 

 

19.  Как встречают Новый год в разных 

странах. Игра - путешествие. 

знать народные праздники; 

участвовать в народных 

играх; 

 

20.  Герои России. Сообщения 
учащихся. 

излагать свои мысли четко 
и последовательно; 

 

21.  Есть такая профессия – Родину 

защищать. Конкурсная 

познавательная программа 

участвовать в конкурсе; 

воспитывать  чувства 

патриотизма, уважение и 

любовь к  своему 

Отечеству; 

знать историю своей 

страны, события 

 

22.  Образ русской женщины. Беседа – 

диалог. 

высказывать свое мнение, 

анализировать, делать 
выводы; 

 

23.  Берегите природу. Конкурс 

экологических сказок. 

представлять картины 

природы; уметь видеть 

прекрасное в окружающей 
жизни; 

 

24.  Растения из Красной книги. 

Просмотр видеофильма. 

воспитывать любовь к 

родному краю, бережное 

отношение к природе; 

 

25.  Мои семейные обязанности. 
Проигрывание сюжетов 

понимать значение слов: 

семья, права, обязанности; 

участвовать в 

дидактических играх; 

 

26.  Мы – россияне. Анкетирование.  

27.  Семь чудес света. Просмотр 
видеоролика. 

уметь видеть прекрасное в 
окружающей жизни; 

 

28.  «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра придумывать развивающие  

  – упражнение. игры; участвовать в 
дидактических играх; 

 

29.  Панорама добрых дел.   

30.  Города – герои. Оформление 

альбома. 

участвовать в оформлении 

альбома; воспитывать 

чувства патриотизма, 

уважение и любовь к 

своему Отечеству; 

знать историю своей 

страны, события; 
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31  Мой лучший школьный друг. 

Письмо другу. 

участвовать в конкурсе; 

излагать свои мысли четко 
и последовательно; 

 

32.  Забота о родителях – дело совести 

каждого. 

формировать 

представление о том, что 

настоящий сын и дочь, не 

создают  конфликтов, 

умеют держать данное 

слово, заботятся о своей 

семье; 

 

33.  Школьный двор. Акция. оказывать помощь в 
наведении порядка; 

 

34.  Я – гражданин России. Игра – 
викторина. 

Участвовать в игре- 
викторине. 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

 

Пояснительная записка. 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» 

составлена на основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1-

4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.  

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 
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Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 

4 года (1-4 класс): 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить. 

Формы организации занятий: 
 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Деловые беседы; 

 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 

 Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной 

направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые 

изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями; 
 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 
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- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе 

во внутреннем плане; 

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

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с 

критериями оценивания. 

Коммуникативные: 
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и  

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 
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- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, 

при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними 

самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению и др. 

 

Содержание программы 1 класс (33 ч) 

№ 

п/ 

п 

Раздел Кол 
-во 

час 

ов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

 
1 Читательская 1 В. Бианки. Лис и Библиотечные 

 грамотность 1 мышонок. уроки; 
   Русская народная Деловые беседы; 
  1 сказка. Мороз и заяц. Участие 
  1 В. Сутеев. Живые в научно- 
   грибы. исследовательск 
  1 Г. Цыферов. Петушок и их дискуссиях; 
   солнышко. Практические 
  1 М. Пляцковский. Урок упражнения 
   дружбы.  

  1 Грузинская сказка. Лев  

   и заяц.  

  1 Русская народная  

   сказка. Как лиса  

   училась летать.  

   Е. Пермяк. Четыре  

   брата.  

 Итого 8   

2. Математическая 1 Про курочку рябу, Библиотечные 
 грамотность  золотые и простые яйца. уроки; 
  1 Про козу, козлят и Деловые беседы; 
  1 капусту. Участие 
  1 Про петушка и в научно- 
   жерновцы. исследовательск 
  1 Как петушок и курочки их дискуссиях; 
  1 делили бобовые Практические 
   зернышки. упражнения 
  1 Про наливные яблочки.  

   Про Машу и трех  

  1 медведей.  

   Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 

Про медведя, лису и 

мишкин мед. 

 

 Итого 8   

3. Финансовая 1 За покупками. Библиотечные 
 грамотность 1 Находчивый колобок. уроки; 
  1 День рождения мухи- Деловые беседы; 
   цокотухи. Участие 
  1 Буратино и карманные в научно- 
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   деньги. исследовательск 
  1 Кот Василий продает их дискуссиях; 
   молоко. Практические 
  1 Лесной банк. упражнения 
  1 Как мужик и медведь  

   прибыль делили.  

  1 Как мужик золото  

   менял.  

 Итого 8   

4. Естественно- 1 Как Иванушка хотел Библиотечные 
 научная  попить водицы. уроки; 
 грамотность 1 Пятачок, Винни-пух и Деловые беседы; 
   воздушный шарик. Участие 
  1 Про репку и другие в научно- 
   корнеплоды. исследовательск 
  1 Плывет, плывет их дискуссиях; 
  1 кораблик. Практические 
   Про Снегурочку и упражнения 
  1 превращения воды.  

  1 Как делили апельсин.  

   Крошка енот и Тот, кто  

  1 сидит в пруду.  

  1 Иванова соль.  

   В. Сутеев. Яблоко.  

 Итого 9   

 Итого 33   

 

 

Содержание программы 2 класс (34 ч) 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

внеурочной 
деятельности 

1 Читательская грамотность 1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 
1 

Михаил Пришвин. 

Беличья память. 

И. Соколов-Микитов. В 

берлоге. 

Лев Толстой. Зайцы. 

Николай Сладков. Веселая 

игра. 

Обыкновенные кроты. 

Эдуард Шим. Тяжкий 

труд. 

Полевой хомяк. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

  0,5 Про бобров. 

Позвоночные животные. 

 

 Итого 8,5   
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2. Математическая 

грамотность 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5 

Про беличьи запасы. 

Медвежье, потомство. 

Про зайчат и зайчиху. 

Лисьи забавы. 

Про крота. 

Про ежа. 

Про полевого хомяка. 

Бобры строители. 

Встреча друзей. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследователь 

ских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
 Итого 8,5   

3. Финансовая грамотность 1 
1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

0,5 

Беличьи деньги. 

Поврежденные и 

фальшивые деньги. 

Банковская карта. 

Безопасность денег на 

банковской карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. 

Ловушки для денег. 

Такие разные деньги. 

Встреча друзей. 

Библиотеч 

ные уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследоват 

ельских 

дискуссия 

х; 

Практичес 

кие 

упражнени 

я 
 Итого 8,5   

4. Естественно-научная 

грамотность 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

0,5 

Про белочку и погоду. 

Лесные сладкоежки. 

Про зайчишку и овощи. 

Лисьи норы. 

Корень часть растения. 

Занимательные 

особенности яблока. 

Про хомяка и его 

запасы. 

Материал для плотин. 

Позвоночные 

животные. 

Библиотеч 

ные уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследоват 

ельских 

дискуссия 

х; 

Практичес 

кие 

упражнени 

я 
 Итого 8,5   

 Итого 34   

 

Содержание программы 3 класс (34 ч) 

№ 

 

п 
/ 

Раздел Кол 
-во 

час 

ов 

Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 
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п     

1 Читательская 

грамотность 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Про дождевого 

червяка. 

Кальций. 

Сколько весит облако? 

Хлеб, всему голова. 

Про мел. 

Про мыло. 

История свечи. 

Магнит. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследовательс 

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
 Итого 8   

2 
. 

Естественно-научная 

грамотность 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Дождевые черви. 

Полезный кальций. 

Про облака. 

Про хлеб и дрожжи. 

Интересное вещество 

мел. 

Чем интересно мыло и 

как оно «работает»? 

Про свечи. 

Волшебный Магнит. 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследовательс 

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 
 Итого 8   

3 
. 

Финансовая 

грамотность 

1 
1 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

Что такое «бюджет»? 

Семейный бюджет. 

Откуда в семье берутся 

деньги? Зарплата. 

Откуда в семье берутся 

деньги? Пенсия и 

социальные пособия. 

Откуда в семье берутся 

деньги? Наследство, 

вклад выигрыш. 

На что тратятся 

семейные деньги? 

Виды расходов. 

На что тратятся 

семейные деньги? 

Обязательные платежи. 

Как сэкономить 

семейные деньги? 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследовательс 

ких 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Итого 8   

4 
. 

Математическая 

грамотность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Расходы и доходы 

бюджета. 

Планируем семейный 

бюджет. 

Подсчитываем 

семейный доход. 

Пенсии и пособия. 

Подсчитываем 

случайные 

(нерегулярные) 

Библиотечные 

уроки; 

Деловые 

беседы; 

Участие 

в научно- 

исследовательс 

ких 

дискуссиях; 

Практические 
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  1 

 

1 

доходы. 

Подсчитываем 

расходы. 

Расходы на 

обязательные платежи. 

Подсчитываем 

сэкономленные деньги. 

упражнения 

 Итого 8   

5 Проверочные работы 2 Проверь себя  

 Итого 34   

 

 

 

 

 

Содержание программы 4 класс (34 ч) 

№ 

 

п 

/ 

п 

Раздел Кол 

-во 

час 

ов 

Содержание Формы 

внеурочно 

й 

деятельно 
сти 

1 Читательская 1 Старинная женская Библиотеч 
 грамотность 1 одежда. ные уроки; 
   Старинные женские Деловые 
  1 головные уборы. беседы; 
   Старинная мужская Участие 
  1 одежда и головные в научно- 
   уборы. исследоват 
  2 Жилище крестьянской ельских 
   семьи на Руси. дискуссия 
   Внутреннее убранство х; 
  1 и предметы обихода Практичес 
  1 русской избы. кие 
   История посуды на упражнени 
   Руси. я 
   Какие деньги были  

   раньше в России  

 Итого 8   

2 Естественно-научная 1 Томат. Библиотеч 

. грамотность 1 Болгарский перец. ные уроки; 
  1 Картофель. Деловые 
  1 Баклажан. Семейство беседы; 
   Паслёновые. Участие 
  1 Лук. в научно- 
  1 Капуста. исследоват 
  1 Горох. ельских 
  1 Грибы. дискуссия 
    х; 
    Практичес 
    кие 
    упражнени 
    я 
 Итого 8   
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3 Финансовая 2 Потребительская Библиотеч 

. грамотность 1 корзина. ные уроки; 
  1 Прожиточный Деловые 
  2 минимум. беседы; 
   Инфляция. Участие 
  1 Распродажи, скидки, в научно- 
  1 бонусы. исследоват 
   Благотворительность. ельских 
   Страхование. дискуссия 
    х; 
    Практичес 
    кие 
    упражнени 
    я 
 Итого 8   

4 Математическая 1 В бассейне. Библиотеч 

. грамотность 2 Делаем ремонт. ные уроки; 
  1 Праздничный торт. Деловые 
  1 Обустраиваем участок. беседы; 
  2 Поход в кино. Участие 
  1 Отправляемся в в научно- 
   путешествие. исследоват 
    ельских 
    дискуссия 
    х; 
    Практичес 
    кие 
    упражнени 
    я 
 Итого 8   

 Творческие работы 1 По выбору.  
 1 Составляем словарик 
  по финансовой 
  грамотности. 

 Итого 2   

 Итого 34   

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Смекалочка» 

Цели изучения курса 
Программа курса «Смекалочка» составлена на основе авторской программы «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» О.А.Холодовой в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Предлагаемая программа «Юным умникам и умницам» предназначена для 

организации внеурочной деятельности и представляет систему интеллектуально- 

развивающих занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Программа предполагает ее 

реализацию в форме кружкового занятия. 

 

Основной целью учебного курса является: развитие познавательных способностей 

учащихся на основе системы развивающих занятий. 

 

Основные задачи курса: 
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развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения  

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут в 1 классе и на 45 минут во 2-4 

классах. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм 

самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и 

необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, 

загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки 

у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 
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Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и  

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач. 

 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Форма реализации курса – кружковое занятие. Общий объем часов - 135ч. (1 кл. – 33 

часа, 

2-4 класс по 34 часа). Темы повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения. 

Срок реализации: 4 года. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения курса получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. 

 

ЛИЧНОСТНЫМИ   РЕЗУЛЬТАТАМИ   изучения   курса является формирование 

следующих умений: 

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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

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. 
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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 

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 

(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). 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

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 УЧЕБНОГО КУРСА 

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 умения 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. 
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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. 

 

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 различные 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; 

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 
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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). 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЙ: 

 

1.«Мозговая гимнастика» (2-3 минуты) 

2.Разминка (3-5 минут) 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, - памяти, внимания, воображения (15 минут) 

4. Веселая переменка (3-5 минут) 

5. Логически-поисковые и творческие задания (10-15 минут) 

 

Основные принципы распределения материала: 

системность: задания располагают определенном порядке; 

принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; увеличение 

объема материала; наращивание темпа выполнения заданий; смена разных видов 

деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе в каждом классе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально 

подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных 

процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической 

литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

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 
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Программа курса внеурочной деятельности «ЗДОРОВЯЧОК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагогический процесс в школе представляет собой единство воспитательных 

воздействий, осуществляемых на уроке и во внеурочное время. Знания и навыки в области 

какой-либо деятельности, приобретенные на уроке, должны использоваться детьми во 

внеурочное время, и наоборот, деятельность после уроков должна способствовать 

эффективности обучения, воспитания и развития школьника на уроке. 

Кружок является одной из ведущих форм внеклассной работы. Характеризуя возраст 

учащихся начальных классов, педагоги, психологи и физиологи отмечают огромную 

потребность детей в игре. Дети очень любят и хотят играть, но порой не умеют этого 

делать (мы сами их мало этому учим) или их игровой репертуар и в количественном 

отношении, и в качественном оставляет желать лучшего. Игра больше, чем что-нибудь 

другое способна активизировать творческие способности ребенка. 

Трудно себе представить ребячью жизнь без игр, веселых, шумных, нередко с песнями, 

считалками, загадками. Одни игры помогают стать сильными, ловкими, меткими. Другие 

развивают сообразительность и смекалку. А в-третьих, все зависит от воображения, от 

того, как хорошо дети смогут представить и сыграть то или иное действующие лицо. 

Использование произведений устного народного творчества в начальной школе имеет  

свою давнюю историю. Никогда из программы и соответственно из книг для чтения не 

уходили его большие и малые жанры. Сейчас в курсе чтения выделяется целый раздел 

«Устное народное творчество», в котором многие жанры представлены достаточно 

системно. В частности, есть среди них произведения детского фольклора. Это прибаутки, 

считалки, приговорки, скороговорки, шутки и т.д. Характерной особенностью является их 

игровое начало. Усвоение поэтических образцов народного творчества лучше всего 

организовать в игре. Усвоенные детьми, они сделают игру интереснее, обогатят ее 

содержание, усовершенствуют форму. 

Программа рассчитана на один год, 34 часа, при 1 - разовом занятии в неделю. 

Кроме плановых занятий проводятся внеплановые в период осенних, зимних и весенних 

каникул. 

Цели и задачи кружка: 

 накопление детьми материала по устному народному творчеству (заучивание считалок, пе- 

сенок, скороговорок, загадок и др.); 

 воспроизведение детьми этих жанров с соблюдением интонации, диктуемой содержанием, 

на занятиях и в свободное время; 

 умение детей рассказать содержание и объяснить игру; 

 воспитание у учащихся в процессе игры таких нравственных качеств, как любовь к родине 

и ее народу, коллективизм, дружеское отношение к товарищам, а также развитие у них ор- 

ганизаторских и творческих способностей. 

 

Для выполнения этих задач я отобрала игры, которые сопровождаются поэтическим 

текстом. Особенности текста позволяют классифицировать эти игры на четыре группы. 

1. «Игры-ловишки». 

2. Игры драматизированные. 

3. Игры хороводные. 

4. Словесные игры-фанты. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 

1 Вводное занятие. 
Беседа «Значение игры» 

2 Разучивание игры «Заинька, выходи!» 
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3 Разучивание игры «Кошка и мышка» 

4 Разучивание игры «Кувшинчики» 

5 Разучивание игры «Заяц без дома» 

6 Закрепление изученных игр. Игры по выбору. 

7 Разучивание игры «Жмурки» 

8 Ролевые игры 

9 Разучивание игры «Горелки» 

10 Закрепление игры «Горелки» 

11 Игры на свежем воздухе 

12 Разучивание игры «Пошел козел на базар» 

13 Разучивание игры «Солнце и месяц!» 

14 Закрепление изученных игр 

15 Разучивание «Гринька в неволе» 

16 Разучивание игры «У медведя на бору» 

17 Разучивание игры «Воробьи –вороны» 

18 Разучивание игры «Дешка-рожок» 

19 Разучивание игры «Гуси-лебеди и волк» 

20 Разучивание игры «Редьки» 

21 Закрепление изученных игр 

22 Разучивание игры «Краски» 

23 Разучивание игры «Коршун» 

24 Закрепление изученных игр 

25 Разучивание игры «Цокты-хохта» 

26 -27 Разучивание игры «Пастух и стадо» 

28 -29 Разучивание хороводных игр «Каравай» 

30 Разучивание игры «Пузырь» 

31- 32 Разучивание игры «Карусель» 

33 -34 Закрепление изученных игр 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Программа обучения способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, 

что представляет гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, 

творческое саморазвитие. Одно из главных направлений работы кружка - оздоровление. 

Занятия в кружке предусматривают охрану и укрепление здоровья, направленное на 

своевременное формирование у детей двигательных навыков и умений, сопереживать и 

чувствовать ответственность за свои поступки. 

 
 

ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ 

Возможно, кто – то продолжит развивать свой талант и добьётся в жизни успеха. Станет 

знаменитым спортсменом, тренером. Продолжит совершенствование своих физических 

качеств, которые способствуют гармоническому развитию физических и духовных сил. 

 

 

Программа курсавнеурочной деятельности 

«Юные мастера» 

Количество часов по программе: 34 часа (1 час/нед.) 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные мастера» разработана по 

общекультурному направлению развития личности в соответствии ФГОС. Выбор данного 

направления развития личности сделан с учётом интересов и запросов обучающихся и их 

родителей. По результатам анкетирования «Выбор курсов внеурочной деятельности» 100% 

обучающихся выбрало кружок «Юные мастера». Результаты анкетирования по изучению 

потребностей, связанных с улучшением организации свободного времени детей, показали, 

что родителей заинтересовало общекультурное направления внеурочной 

деятельности. Родители хотели бы уделить особое внимание в процессе 

внеурочной деятельности развитию творческого потенциала обучающихся в начальной 

школе. 

Актуальность программы обусловлена тем, что является составной частью художественно- 

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими 

видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их 

с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. В 

«Концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области» заложено формирование духовно- 

нравственной личности, где приоритетом является воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к труду, учению, жизни. Курс занятий построен таким образом, что дает 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. Дети учатся 

аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке 

изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Новизна программы состоит в том, что развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к 

своему труду – приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Цель программы – создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

через продуктивную деятельность в художественном труде. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной работы. 

2. Обучить детей владению инструментами и приспособлениями. 

3. Обучить приемам конструирования поделок из различного материала (нитки, картон, 

бумага, пластические материалы и т.д.). 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать внимание, память, воображение, усидчивость. 

3. Расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – практический опыт 

учащихся. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

2. Формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

 

Программа кружка «Юные мастера» рассчитана на обучающихся 6-8 лет (1 год обучения). 

Общее количество часов: 34 ч. Из расчёта 1 час в неделю, 1-2 классы – 34 часа. Занятия 

проводятся в кабинете. Основными формами проведения занятий являются беседа, рассказ, 

экскурсия, показ видеоматериалов, практическое занятие, проведения конкурсов работ 

обучающихся, подготовка и проведение выставок детских работ. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



214 
 

«Юные мастера» 

Критерии 
 

Показатели 
Инструментарий 

(диагностические 

средства) 

Сроки 

проведения 

программы 

Личностные 

результаты: 

формирование 
внутренней 

позиции на уровне 

понимания 

необходимости 

творческой 

деятельности, как - 

одного из средств 

самовыражения в 

социальной жизни. 

(базовая ценность: 

самовыражение в 

творческой 

деятельности) 

Прогнозируемый 

воспитательный результат: 

Создают композиции, поделки 
художественного труда. 

Осуществляют взаимный 

контроль и оказывают партнерам в 

сотрудничестве необходимую 

помощь. (1 уровень) 

Методика «Сфера 

интересов» (О.И. 

Мотков» 

Сентябрь 

Совместно с учителем и 

партнерами обсуждают различные 

варианты выполнения 

поставленной творческой задачи. 

Учитывают мнения и 

обосновывают свою позицию (2 

уровень) 

  

Получение первоначального 

опыта в работе с новыми 

технологическими приемами 

обработки различных материалов. 

Совершенствование навыков 

трудовой деятельности. (3 

уровень) 

  

Прогнозируемый 

воспитательный эффект: 

Способность проявлять 

познавательную инициативу, 

доводить начатое дело до конца, 

реализовать себя в творчестве, 

договариваться, приходить к 

общему решению, строить 

обсуждения об объекте, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Май 
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Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- различать способ и результат 

действия. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

Методика 
«Аннаграммы» 

(А.З. Зак) 

Декабрь 

Прогнозируемый 

эффект 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: проявлять 

познавательную инициативу; 

самостоятельно находить 

варианты решения творческой 

задачи. 

Педагогическое 

наблюдение 

В течение 

года 

Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся научится: 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- соблюдать корректность в 

высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Методика «Ваза с 

яблоками 

(Г.А.Цукерман) 

Февраль 
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Прогнозируемый 

эффект 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Анкета «Мотивы 

выбора друга» 

Май 

Познавательные Обучающийся научится: Педагогическое В течение 

УУД - осуществлять поиск нужной наблюдение года 
 информации для выполнения   

 художественной задачи с   

 использованием учебной и   

 дополнительной литературы в   

 открытом информационном   

 пространстве, в т.ч.   

 контролируемом пространстве   

 Интернет.   

 - анализировать объекты,   

 выделять главное;   

 - осуществлять синтез (целое из   

 частей);   

 - проводить сравнение,   

 классификацию по разным   

 критериям;   

 - устанавливать причинно –   

 следственные связи.   

Прогнозируемый Обучающийся получит   

эффект возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск  

 информации в соответствии с  

 исследовательской задачей с  

 использованием ресурсов  

 библиотек и сети Интернет;  

 использованию методов и приемов  

 художественно – творческой  

 деятельности в повседневной  

 жизни.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юные мастера» 

Вводное занятие 1 ч. 
Техника безопасности на занятиях. 

«Работа с бумагой и картоном» 13 ч. 

Закладки по образцу. Фантазии из «ладошек». Колокольчик. Объемная аппликация с цветами. 

Поздравительная открытка (по образцу) Аппликация из геометрических фигур «Кошка». 

Игрушки-дергунчики: попугай, черепаха, обезьянка, собака. Изготовление карнавальных масок, 

елочных гирлянд, игрушек, снежинок. 

«Работа с природным материалом» 4 ч. 
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Изготовление композиций из засушенных листьев. Изготовление животных из шишек, желудей и 

колючек репья. Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). 

«Работа с тканью» 4 ч. 

Аппликация из ткани и меха. Выполнение ручных швов Мягкая игрушка «Кошка». Коллективная 

работа. 

«Рукоделие из ниток» 5 ч. 

Аппликации из ниток. Шары из ниток. Поделка по замыслу детей. Поделка из ниток и картонного 

кольца «Зимняя шапка». 

«Работа с бросовым материалом» 3 ч. 

Рыбка из бумажной тарелки. Карандашница (баночки из-под кофе и т.п.). Горшок из пластиковой 

бутылки «Поросёнок». 

«Работа с пластическими материалами» 3 ч. 

“Полет на Луну” (пластилиновая аппликация на картоне). Лепка из солёного теста. Коллективная 

работа. Подведение итогов. Выставка работ. 

Виды деятельности Формы реализации/ уровень воспитательных 
результатов 

Вводное занятие 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Беседа (1). 

1. Работа с бумагой и картоном 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 

Участие в конкурсах, «мозговой штурм», коллективная 

трудовая игра «Мастерская» (2). 

Ролевая игра (3). 

2. Работа с природным материалом 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 
Участие в, конкурсах, «мозговой штурм», коллективная 

трудовая игра «Мастерская» (2). 

Ролевая игра (3). 

3. Работа с тканью 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 
«мозговой штурм», коллективная трудовая 

игра «Фабрика» (2). 

Ролевая игра, изготовление поделок для защиты 

коллективного проекта (3). 

4. Рукоделие из ниток 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 
«мозговой штурм», коллективная трудовая игра 

«Фабрика» (2). 

Ролевая игра (3). 

5. Работа с бросовым материалом 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 
Участие в выставках, «мозговой штурм», коллективная 

трудовая игра «Фабрика» (2). 

Ролевая игра (3). 
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Художественное творчество 
Социальное творчество 

 

6. Работа с пластическими материалами 

Познавательная деятельность 

Трудовая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Игровая деятельность 

Художественное творчество 

Социальное творчество 

Беседа, занятие кружка, презентация (1). 
Участие в выставках, «мозговой штурм», коллективная 

трудовая игра «Мастерская» (2). 

Ролевая игра, защита проекта (3). 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Волшебный клубок» 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 г. №1897); Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

на основе авторской программы педагога доп.образования  Напыловой Натальи 

Юрьевны, относится к программам художественной направленности. 

Новизна. 

Дополнительная образовательная программа являясь прикладной, носит практико- 

ориентированный характер, направлена на овладение учащимися основными приёмами и 

техникой вязания крючком и спицами. 

Актуальность данной программы состоит в том, что обучение способствует адаптации детей 

к постоянно меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной 

жизни в современном мире, профессиональному самоопределению. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает 

потребности общества в формировании компетентной, творческой личности, способствует 

самоутверждению, самореализации и успешной социализации личности ребенка. 

 

Занятия в кружке помогут учащимся реализовать свои идеи в изготовлении одежды для кукол, 

для себя, изделий для дома. А также способствуют развитию индивидуальных особенностей в 

овладении способами вязания, работе с материалами и инструментами. 

Занятия рукоделием привлекают детей результатами труда, расширяют возможности создания 

неповторимых рисунков и моделей одежды. Связанную собственными руками вещь не 

увидишь ни на ком. Сколько радости доставят родным связанные ребенком шарф, кофта, 

сумочка! Ведь вещи хранят тепло детских рук, которые ее создали. 

 

Программа «Волшебный клубочек» адресована учащимся начальной школы 7-10 лет, 

составлена из расчета 34 часа на курс. Данная рабочая программа по предмету 

рассчитана на реализацию в 2014-2017 учебном году. 

 

Для реализации данной программы педагогически целесообразно использовать следующие 

принципы обучения: 

▪ наглядность; 
▪ единство воспитательной и обучающей целей (не только познание, но и воспитание 

нравственных и эстетических чувств); 

▪ активность и самостоятельность; 

▪ прочное усвоение знаний, умений и навыков; 

▪ доступность; 

▪ систематичность и последовательность; 
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▪ учёт индивидуальных способностей ребёнка. 

 

Для реализации данной программы педагогически целесообразно использовать следующие 

методы обучения: 

· иллюстративно-рецептивный (беседы, ознакомление детей с литературой по декоративно- 

прикладному искусству, изделиями народных художественных промыслов, небольшие лекции  

по отдельным темам); 

· репродуктивный (копирование элементов традиционного орнамента, выполнение отдельных 

элементов изделия по образцу (образцы вязки); 

· групповой (разработка творческих коллективных работ – одного изделия или коллекции 

изделий по заданной теме); 

· исследовательский (подготовка и разработка индивидуальных проектов с последующей 

защитой). 

 

Цель дополнительной образовательной программы создать условия для творческой 

активности и самореализации личности учащихся. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

· расширить кругозор, познакомить с историей вязания и его значением в народном 

творчестве; 

· научить техническим и специальным знаниями при изготовлении изделий крючком и 

спицами; 

· обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами; 

· познакомить с основами цветоведения, материаловедения и дизайна; 

· обучить свободному пользованию схемами из журналов; 

· научить выполнять сборку и оформление готового изделия. 

Воспитательные: 

· прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 
· воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность, 

предприимчивость, умение довести начатое дело до конца, корректность в отношении к 

работе товарищей, экономное отношение к используемым материалам; 

· воспитывать стремление к самостоятельному творчеству; 

· прививать основы культуры труда. 

Развивающие: 

· развивать образное мышление; 
· развивать внимание; 

· мелкую (малую) мускулатуру рук; 

· выявить и развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; 

· развивать фантазию; 

· выработать эстетический и художественный вкус. 

· совершенствовать навыки общения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в результате ее освоения 

происходит культурологическое развитие учащихся путем приобщения их к культурным 

ценностям. 

 

Формы занятий. В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 

комбинированное учебное занятие, экскурсии, практические занятия. 

 

Режим занятий. Продолжительность занятий – 40 минут. 

 

Теоретические блоки программы построены таким образом, чтобы познакомить учащихся с 
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разными видами вязания крючком и спицами. 

Учащиеся усваивают основные приемы вязания и их условные обозначения, обращается 

внимание на возможность создания изделий из одних и тех же элементов – мотивов. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по высокому уровню мотивации 

учащихся к художественному творчеству, по уровню развития творческих способностей, по 

активности участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, по стилю 

работы и профессиональному самоопределению ребёнка и отслеживается в системе 

разнообразных форм подведения итогов: 

· тестов, опроса; 

· мини-выставок творческих работ по пройденным темам с коллективным обсуждением и 

самооценкой, участия в конкурсах; 

Задачи: 

· расширить кругозор, познакомить с историей вязания и его значением в народном 

творчестве; 

· обучить правильному положению рук при вязании, пользованию инструментами; 

· прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

· воспитывать аккуратность, усидчивость, экономное отношение к используемым материалам; 

· развивать мелкую моторику. 

 

Ожидаемые результаты 

Должны знать: 

- названия предметов и материалов, используемых в работе; 

- названия видов столбиков при вязании крючком и названия петель при вязании двумя 

спицами. 

- правила поведения, ТБ. 

- историю возникновения вязания; 

- сведения о нитках, крючках, спицах; 

- основные элементы вязания; 

- цветовую композицию при выборе ниток. 

Должны уметь: 

- готовить свое рабочее место и содержать его в порядке; готовить материал к работе; 

- вязать ровную цепочку; 

- выполнять без ошибок столбик без накида; 

- выполнять под руководством педагога прибавление петель в круге, соединение их 

полустолбиком; 

- правильно начинать и заканчивать ряд; 

- вязать квадрат с ровными краями; 

- уметь различать и считать в вязаном изделии ряды, столбики без накида, столбики с 

накидом, воздушные петли. 

- вязать на двух спицах; 

- подбирать нитки по цвету. 

№ Содержание занятий Количество часов 

1. Введение в темы занятий 1 

2. Основы вязания крючком 13 

3 Основы вязания спицами 20 
 Всего: 34 

 

Содержание программы 

I Введение в темы 
Вязание - старинный вид рукоделия 

Вязание - один из древнейших видов прикладного искусства Вязание - что это такое? 

Полезное хобби? Толковое заполнение досуга? Или приятная во всех отношениях работа? 

Вводное занятие: техника безопасности, организация труда. 

Знакомство с техникой безопасности. Организация рабочего пространства. 
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Материалы для вязания. 

Фактура нити. Состав и вид пряжи, качество. Несколько способов сматывания нити в 

клубок. Реинкарнация в мире вязаных вещей. 

Инструменты для вязания. Положение рук. 

Из какого материала сделаны спицы, качество и вид спиц. Роли второго плана /подсобный 

инвентарь. Соотношение толщины крючка и пряжи. Форма крючка. Как держать крючок. 

II Основы вязания крючком 

«Тайна» воздушной петли. 

Образование первой петли, цепочка из воздушных петель. Петелька - за петелькой. 

Поясок для кукол. 

Измерить талию и добавить к полученной длине с каждой стороны по 10 см для 

завязывания. Вязание цепочки. 

Рисуем петельками. 

Создание эскиза будущего пано. Подбор ниток по цвету. Вязание цепочек разных цветов. 

Приклеивание готовых цепочек по контуру рисунка. 

Закладка для книги. 

Вязание 3 цепочек. Плетение из цепочек косичку. Обработка краев закладки. 

Столбики без накида. 

Правиа вязания столбиков без накида. Упражнение в выполнении столбиков без накида. 
Игольница 

Определение последовательности выполнения работы, необходимых материалов и 

инструментов. Связать два квадрата, соединить их между собой, наполнить ватой. Обратить 

внимание на качество выполнения работы. 

Столбики с накидом. 

Правиа вязания столбиков с накидом. Упражнение в выполнении столбиков с накидом. 

Цветы. 

Разнообразие видов и способов вязания цветовю. Вязание цветка. 

Листья. 

Способы вязания листьев. Вязание листика. 

Шарф для куклы. 

Нарисовать эскиз будущего изделия. Определить размер, последовательность выполнения 

работы, необходимые материалы и инструменты. Связать шарф столбиками с накидом. 

Подарок маме. Проект. 

Проектирование будущего изделия. Составление плана изготовления изделия. Выбор 

основных технологических приемов. Подбор материалов и инструментов. Практическое 

выполнение проекта, поэтапное его осуществление. 

Мини-выставка работ. 

Анализ. Контроль качества выполнения, аккуратности. 

III Основы вязания спицами 

Спицы, нитки. Положение рук при вязании спицами. 

Разновидность вязальных спиц и материалов для вязания. Безопасные приемы перед 

началом работы и во время работы. Отличительные особенности вязания крючком и на 

спицах. Положение рук. 

Вязание спицами. Набор петель. 

Принципы образования начального ряда. Кромочная петля. 

Лицевые петли. 

Способы вязания лицевой петли. Упражнения в вывязывании лицевых петель. 

Закрепление последнего ряда. 

Способы закрытия петель. Упражнения в закрытии петель 

«Коврик» для куклы (Квадрат лицевыми петлями). 

Подбор материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия. 

Вывязывание квадрата лицевыми петлями. 

Изнаночные петли. Квадрат изнаночными петлями 

Подбор материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия. 



222 
 

Вывязывание квадрата изнаночными петлями. 

Коллективная работа «Разноцветная мозаика». 

Вязание разноцветных квадратов. Сборка их в мозаичное пано. 

Лицевая вязка. 

Способы выполнения лицевой вязки. Упражнение в выполнении лицевой вязки. 

Шарфик для куклы лицевой вязкой. 

Подбор материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия. 

Определение размера шарфа. Вязание шарфа для куклы лицевой вязкой. 

Подушечка для куклы. 

Подбор материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия. 

Определение размера подушечки. Вязание лицевой вязкой. 

«Резинка». Чередование лицевых и изнаночных петель. 

Способы выполнения вязки «резинка»? Упражнение в выполнении вязки «резинка». 

Повязка на голову вязкой «резинка». 

Подбор материалов и инструментов. Составление плана изготовления изделия. 

Определение размера изделия. Практическое выполнение работы. 

Украшение вязанных изделий 

Роль отделочных элементов. Отделка различных видов одежды. Помпоны, кисти, спирали, 

цветы, листья. Изготовление украшений. 

Творческий проект. 

Разработка проекта. Поэтапное осуществление проекта. 

. Выставка работ. Подведение итогов. 

Индивидуальная защита работ. Анализ. 

 

 
 

Формы и методы контроля 

Сроки Контролируемые знания, умения и навыки Формы 
контроля 

Методы 
контроля 

I 
полугодие 

Знания: 
- названия предметов и материалов, 

используемых в работе; 

- названия видов столбиков при вязании 

крючком 

- правила поведения, ТБ. 

- историю возникновения вязания; 

- сведения о нитках, крючках, спицах; 

Умения: 

- готовить свое рабочее место и содержать 

его в порядке; 

- вязать ровную цепочку; 
- выполнять без ошибок столбик без накида; 

Викторина 

Собеседование 

Мини-выставка 

Анализ 

Проблемное 

задание 

наблюдение 

II 
полугодие 

Знания: 
- основные элементы вязания; 

- цветовую композицию при выборе ниток. 

Умения: 

- выполнять под руководством педагога 

прибавление петель в круге, соединение их 

полустолбиком; 

- правильно начинать и заканчивать ряд; 

- вязать квадрат с ровными краями; 

- уметь различать и считать в вязаном 

изделии ряды, столбики без накида, столбики 
с накидом, воздушные петли. 

Итоговая 

выставка 

Анализ 

творческих 

работ 

наблюдение 
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 - вязать на двух спицах; 
- подбирать нитки по цвету. 

  

 

Программа курса внеурочной деятельности « Легкая атлетика» 

Пояснительная записка 

 

Цель: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию учащихся. 
- обучение технике лёгкоатлетических упражнений и её закрепление. 

-развитие физических способностей скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных, общей выносливости. 

- формирование теоретических знаний по физической культуре и специальных знаний по 

лёгкой атлетике. 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Планируемые результаты 

В результате изучения раздела «Лёгкая атлетика» на занятиях во внеурочной деятельности 

учащиеся узнают значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей, названия 

разучиваемых лёгкоатлетических упражнений, основное содержание правил соревнований 

в беге на короткие и средние дистанции, прыжках в длину и высоту с разбега, метании 

малого мяча. Научатся выполнять упражнения для развития физических способностей 

(скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости). 

Научатся выполнять контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки 

физической подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения. 

Научатся выполнять игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

лёгкой атлетики. 

Научатся соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

лёгкой атлетикой, технически правильно выполнять контрольные упражнения, 

контролировать своё самочувствие, выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, 

метаниям. 

Содержание. 

Лёгкая атлетика занимает одно из ведущих мест в физическом воспитании школьников. 

Различные виды ходьбы, бега, прыжков и метаний входят составной частью в каждое 

занятие физической культурой, а также во внеклассные мероприятия (оздоровительные и 

спортивно-массовые). Важное место лёгкоатлетическим упражнениям отводится и на 

занятиях в школьных спортивных секциях, а также на занятиях во второй половине дня. 

В начальной школе (1-4 классы) на занятиях физической культурой во второй половине 

дня используются отдельные элементы лёгкой атлетики преимущественно в игровой 

форме. 

В начале и в конце учебного года планируется проведение тестирования физической 

подготовленности школьников, на которое отводится 2-3 занятия. 

Тестирование, проводимое в начале учебного года, называется предварительным. Оно 

служит целям выявления исходных данных. 
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Тестирование, осуществляемое в конце учебного года, называется итоговым. Оно позволяет 

установить конечные результаты работы, сопоставить их с исходными данными, оценить 

качество и подвести итоги учебно-воспитательного процесса. 

 
 

Тематическое планирование 1-4 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Основы знаний В процессе занятий 

2 Способы двигательной деятельности 30 ч 

2.1 Освоение навыков бега 7 ч. 

2.2 Освоение навыков прыжков 7ч 

2.3 Освоение навыков метаний 7ч 

2.4 Подвижные игры на материале лёгкой атлетики 9ч 

3 Тестирование физической подготовленности 
учащихся 

5ч 

 Итого: 35 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

 

Актуальность программы 

 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому 

современному 

человеку,компьютериспользуетсявсамыхразныхобластях:обучение,развлечение, 

работа,общениеит.д.Чтобыприобрестинавыкиработынакомпьютере,необходимы 

начальные, базовые знания. 

Без них любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя 

неуверенно,пытатьсявыполнятьдействиянаугад.Работатакогопользователяочень 

частоявляетсянепродуктивнойиприводиткошибкам. 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать 

на 

компьютере,находитьнужнуюинформациювразличныхинформационныхисточни 

ках(электронныхэнциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать 

приобретенные знания и навыки вжизни. 

Вмладшемшкольномвозрастепроисходитпостепеннаясменаведущейдеятель 

ности,переход от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. 

Поэтому значительноеместоназанятияхзанимаютигры.Возможность опорына 

игровуюдеятельностьпозволяетсделатьинтереснымии 

осмысленнымилюбуюучебнуюдеятельность.Детипривосприятииматериала 

обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с 

этимосновнойформойобъясненияматериала являетсядемонстрация,игра. 

Припрохожденииданногокурсарассматриваемследующийаспектизучения 

информатики: 

общеобразовательный,когдаинформатикарассматриваетсякаксредствораз 

витиялогическогомышления,уменияанализировать,выявлятьсущностииотношен 

ия,описыватьпланыдействийиделатьлогическиевыводы. 

Данная программа по информатике носит пропедевтический характер и 

активизациювоспитательнойдеятельности.Курспостроентакимобразом,чтобыпо 

мочьучащимсязаинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на 

вопросы, с которыми им приходитсясталкиваться в повседневной жизни при 

работе с большим объемом информации; научитьсяобщаться с компьютером, 
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который ничего не умеет делать, если не умеет человек. 

Развиваеткоммутативные и интеллектуальные способности учащихся. Создает 

мотивацию для участия вовнеклассныхмероприятиях. 

Целиизадачикурса«Занимательнаяинформатика» 

Главнаяцелькурса– 

датьученикамначальныезнаниявобластях,связанныхсинформатикой,которыевсле 

дствиенепрерывногообновленияиизмененияваппаратныхипрограммных 

средствах выходят на первое место в формировании научного информационно- 

технологическогопотенциалаобщества; 

— 

развитьумениепроведенияанализадействительностидляпостроенияинформацион 

ноймоделииееизображенияс помощьюкакого-либосистемно- 

информационногоязыка. 

 

Задачикурса«Занимательнаяинформатика»: 

 

1. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информа- 

тикой, что должнопомочь учащимся овладению компьютерных техно- 

логий, первоначальным основампрограммирования. 

2. Развивать логическое мышление, умение рассуждать и применять по- 

лученныезнания вповседневнойжизни. 

3. Развивать творческое воображение, математическое и образноемышле- 

ние, речь, памятьумение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источникамиинформации. 

4. Воспитыватьинтерескурокам информатикииновыминформационнымтехнологи- 

ям. 

5. Познакомитьшкольниковсвидамииосновнымисвойствамиинформа- 

ции,научитьихприёмаморганизацииинформацииипланированиядеятельно 

сти. 

6. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере 

и современныхинформационныхикоммуникационныхтехнологиях. 

7. НаучитьучащихсянаходитьинформациювИнтернетеиобрабатыватьее. 

8. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, 

используя знаниякомпьютерныхтехнологий. 

9. Приобщитькпроектно-творческойдеятельности. 

Требованиякуровнюосвоениякурсавнеурочнойдеятельности: 

 

должнызнать: 

 

- правилатехникибезопасности; 

- основныеустройстваПК; 

- правилаработызакомпьютером; 

- назначениеивозможностиграфическогоредактораPAINT; 

- возможноститекстовогоредактора WORD; 

- назначениеиработупрограммыPowerPoint; 

- основыИнтернет; 

 

должныуметь: 

- соблюдатьтребованиябезопасноститрудаипожарнойбезопасности; 
- включить,выключитькомпьютер; 

- работатьсустройствамиввода/вывода(клавиатура,мышь,дисководы); 

- набиратьинформациюнарусскомианглийском регистре; 



- запускатьнужныепрограм- 

мы,выбиратьпунктыменю,правильнозакрытьпрогр

амму. 

- работать спрограммамиWord,Paint,,PowerPoint; 

- создаватьпрезентацию,используя возможностиPowerPoint; 

 
 

Ожидаемыйрезультат: 

 

1. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформиро- ванные умения 

инавыкиработынакомпьютереиприменятьихвпрактиче- 

скойдеятельностииповседневнойжизни. 

2. Созданиебанкаданныхдетскихра- 

бот(статей,рисунков,презентаций)дляиспользованияву

чебно- воспитательномпроцессе. 

 

Кконцупервогогодаобученияучащиесядолжны: 

 

знатьправилаповедениявкомпьютерномклассе; 

знатьосновныеприменениякомпьютеров; 

знатьосновныеустройствакомпьютеров; 

уметьсоздаватьрисункивпрограммеграфическийредакторPaint; 

уметьпроводитьанализприрешениилогическихзадачизадачнавнимание; 

иметьпонятиеомножестве; 

 уметьпроводитьпримерымножеств,предметовирасполагатьихвпорядкерасши

рения иливпорядке суженияобъёмапонятий,сравниватьмножества; 

 уметь находитьобщийпризнакпредметаигруппыпредметов; 

 уметьконструироватьфигуруизеёчастей; 

 уметьнаходитьистинноеиложноесуждение; 

 уметьклассифицироватьпредметыпонесколькимсвойствам; 

уметьиспользоватьклавиатуруимышьприработесприкладнымипрограммамиивграфиче
скомр едактореPaint 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Знакомство смироминформатики(9часов) 

Знакомствоучащихсясвозможностямиперсональногокомпьютера,применениеПК,егоосновные 

устройства, знание техники безопасности при работе в компьютерном классе. Умениеработать 

компьютерноймышкой,работатьнаклавиатуре,склавишамиуправлениякурсором. 

ПрограммаграфическийредакторPaint.(6часов) 

 

ЗнакомствосграфическимредакторомPaint,умениеиспользоватьграфическиепримитивы,при

менят ьинструменты: карандаш,ластик,кисть,палитра,создавать исохранятьрисунки. 

Отличительныепризнакии составныечастипредметов(9часов) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двухили более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Составные частипредметов. Множества и его элементы, сравнение и 

отображениемножеств. Способы заданиямножеств. 

Введениевлогику(10 часов) 

 

Решениезадачнаразвитиевнимания,логическогомышления.Элементылогики.Конструирование.Су 

ждениеистинноеиложное.Сопоставление.Отрицание.Введениепонятий 

«дерево»,«графы». 

 



Тематическоепланирование 
 

 
№ Названиераздела,темы Количеств 

о 
часов 

Кол-во 

(к/р,п/р,л/р, 

экскурсии) 

1 Знакомствосмироминформатики 9  

2 Программаграфическийредактор 
Paint 

6  

3 Отличительныепризнакии 

составныечастипредметов 

9  

4 Введениев логику 1 
0 

 

 

 

 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Твойвыбор» 

Пояснительнаязаписка 

 

Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися начальных ис редних классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО. 

сновнымиособенностямиребенкамладшегоисреднегошкольноговозрастаявляются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему 

миру.Поэтомупередначальнойшколойстоитувлекательнаяисложнаязадача:определить роль 

и место профориентационной работы. Чтобы ребёнок 

осознанносделалсвойвыборвовзрослой жизни,егонадопознакомитьс 

максимальнымколичествомпрофессий,начинаясближнегоокружения,т.е.спрофессиямисми

ромпр 

офессий,ихсоциальнойзначимостьюисодержаниеместьнемаловажнаясоставляющаясистемн

огозн ания. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Путешествиев мир 

профессий» обеспечивает знакомство с разнообразием профессий уже наначальной 

ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей 

младшихшкольниковобеспечиваетусловия- 

исследоватьспособностиобучающихсяприменительнок рассматриваемойпрофессии. 

Направлениепрограммывнеурочнойдеятельности:социальное. 

 

Актуальностькурсапродиктованаследующимиоткрывающимисявозможностями для учащихся: расширить свой кругозор, представления  о мирепрофессий,исследоватьсвоиспособностиприменительнокрассматриваемойпрофессии,трени 

роватьразличныевидысвоихспособностей. 

Общаяхарактеристика 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостьюисодержанием;развитиепознавательныхспособностейучащихсянаосновесозд

аниям аксимальноразнообразныхвпечатленийомирепрофессий. 

Задачи программы: 

 

 познакомитьобучающихсясразнообразиеммирапрофессий; 

 развиватьинтересктрудовой ипрофессиональнойдеятельностиумладшихшкольников; 

 содействоватьприобретениюобучающимисяжеланияовладетькакой-либопрофессией; 

 формироватьположительноеотношениектрудуилюдям труда. 

При этом средствами данной программы целенаправленно создаются условия 

дляразвития у обучающихся познавательных процессов, речи,

 эмоциональной 

сферы,творческихспособностей,формированияучебнойдеятельности. 

В основе методики преподавания  программы используются

 разнообразные 

методыиформыобучения.Учащиесяведутнаблюдениязаобщественнойжизнью,выполняют

практи ческиеработыиопыты,втомчислеисследовательскогохарактера, различные 



творческие задания. Проводятся дидактические и ролевыеигры, учебные диалоги, 

драматизация сказок. Для успешного   решения   задач важныэкскурсии,взаимодействиеисотрудничествосродителямиобучающихся,обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с профессиями людей.Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и в библиотеке на предприятияхпоселка ит. д. 

Тематикамероприятийнаправленанато,чтобынаучитьребёнкауважительноотноситьсяксвое

му труду,знать об основных профессиях родногокраяиих особенностях. Содержание 

определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, связанное с рассмо трением определенной профессии.У 

чащиеся имею твозможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, 

а также исследоватьсвои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Работа построенатаким образом, что представляет возможность учащимся 

 тренироват

ь 

различныевидысвоихспособностей.Игроваямотивацияпревалирует,перерастаетвучебную.Ребен 

окстановитсязаинтересованнымсубъектомвразвитиисвоихспособностей. 

Новизнарабочейпрограммысостоитвтом,чтоуженараннихстадияхформирования 

социальной сферы дети знакомятся с

 профессиями взрослых 

людей,чтообеспечиваетпропедевтикупредпрофильнойподготовки.Такимобразом,предлага

емый 

курс может стать первой ступенью в системе работы 

школы  по переходу на предпофильное и профильное обучение. 

Целесообразность. В основе курса лежит идея раннего знакомства с 

различнымисферами человеческой деятельности через

 организацию учебно-исследовательскойдеятельности учащихся. При 

определении этих сфер деятельности основывалась натипологии, предложенной доктором

  психологических  наук

 Е.А.Климовым. 

Даннаятипологияпозволяетвсемногообразиечеловеческихпрофессийсоотнестисосновным

ивида мидеятельностивзависимостиотобъекта,накоторыйонанаправлена:«человек–

человек»,«человек– техника»,«человек–художественныйобраз»,«человек– 

природа»,«человек– знаковая система». 

Особенностиреализациипрограммы: 

 

1. Определениевидоворганизациидеятельностиучащих- 

ся,направленныхнадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосво

енияу чебногокурса. 

2. Восновуреализациипрограммыположеныценностныеориентирыиво

спита- тельные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают 

уровне- вуюоценкувдостижениипланируемыхрезультатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются врамках 

внутреннейси- стемыоценки:педагогом,родителями,администрацией. 

Основныепринципыреализациипрограммы: 

 

 принципдоступности,учитывающийиндивидуальныеособенностикаждогоребенка,создани

е бла- гоприятныхусловийдляихразвития; 

 принципдемократичности,предполагающийсотрудничествоучителяи ученика; 

 научности,предполагающийотборматериалаизнаучныхисточников,проверенныхпрактикой; 

 систематичностиипоследовательности– 

знаниевпрограммедаютсявопределеннойсисте- 
ме,накапливаязапасзнаний,детимогутприменятьихна 

практике. 

 принципнаглядности; 

 принципличностнойориентации; 

 принциппрактическойнаправленности; 

 принципвозрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся.  

Межпредметныесвязиназанятиях: 



 

 сурокамиизобразительногоискус- 

ства:оформлениетворческихработ,участиеввыставкахрисунковпризащитепро

ектов; 

 сурокамитехнологии:изготовлениеразличныхэлементовпотемампроектов; 

 с урокамиинформатики:работаскомпьютерамииСМИ; 

Условияреализациипрограммы 

Материально–техническоеобеспечениевключаетвсебя: 

 

 рабочийкабинетдлягруппыучащих- 

сядо25человек,оснащенныйкомпьютером,необходимоймебелью 

дляучащихсяипедагога; 

 отсутствуетиндивидуальнаяученическаялитерату- 

ра,всвязисчемиспользуетсяразмноженныйраздаточныймат

ериал. 

Методы итехнологии 

 

Формыиметодыработы:работас 

материалом,систочникамимассовойинформации,столковымсловарем;изучениелитературы;фото 

съемки,видеосъемки. 

Формы домашних заданий: нарисовать рисунок по теме;

 написать 

сочинениепоплану;составитьвикторину,кроссворд,ребусит.п.;подобратьстатьииллюстрат

ивный материал из газет и журналов по теме; написать 

стихотворение;создатьпрезентацию. 

Формыпроведениязанятий: 

 

 экскурсии 

 беседа 

 практическаяработа 

 наблюдение 

 коллективныеииндивидуальныеисследования 

 проекты 

 самостоятельнаяработа 

 защитаисследовательскихработ 

 консультация 

Технологии,методики:поисковаядеятельность,информационно-коммуникационные 

технологии, технология педагогических

 мастерских, 

здоровьесберегающиетехнологии,игровыетехнологии,компьютерныетехнологии,проектн

ые технологии. 

Описание места программы «Твой выбор» 

вучебном- плане 

Программавнеурочнойдеятельностипосоциальномунаправлению«Выборпрофессий»пред

назнач енадляобучающихсяначальныхисреднихклассов,сучётом реализации её учителями 

начальных классов,

 занимающ

имися 

вопросамипрофессиональногопросветительства,профориентационнойработой. 

Даннаяпрограммасоставленавсоответствиисвозрастнымиособенностямиобучающихся 

ирассчитана напроведение 1часа внеделю:34ч.вгод. 

Формаорганизациидетскогоколлектива–классная. 

 

Планируемыерезультаты: 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияпрограммы 



 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны

 овладевать специальнымизнаниями,умениямиинавыками. 

Книмотносятся: 

 

 когнитивные–знанияобучающихсяотруде, омирепрофессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладетька- кой-либопрофессиональнойдеятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинирован- ность,самостоятельностьвтруде. 

Метапредметнымирезультатамипрограммывнеурочнойдеятельностипонаправлению«П

утеше ствиевмирпрофессий»- 

являетсяформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 

 Учитьвысказыватьсвоёпредположе- 

ние(версию)наосновеработысиллюстрацией,учитьработатьпопредложенномуучителем

плану. 

 Средствомформированияэтихдействийслужиттехнологияпроблемногодиалоганаэтапе 

изучени- яновогоматериала. 

 Учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоци

ональ- нуюоценкудеятельностиклассанауроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательныхдо- стижений(учебныхуспехов). 

2. ПознавательныеУУД: 

 

 Перерабатыватьполученнуюинформа- 

цию:делатьвыводыврезультатесовместнойработывсегок
ласса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основепро- стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить иформули- ровать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисун- ков,схематическихрисунков). 

3. КоммуникативныеУУД: 

 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменнойре- чи(на уровнеодногопредложенияилинебольшоготекста). 

 Слушатьипониматьречьдругих. 

 Средствомформированияэтихдействийслужиттехнологияпроблемно

годиа- лога(побуждающийиподводящийдиалог). 

 Совместнодоговариватьсяо правилахобщенияиповедения вшколеиследоватьим. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средствомфор- мирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (вприложении- представленыварианты проведенияуроков). 

Критерииуспешностипрохожденияпрограммы 

Высокий уровень-умениесамостоятельно подготовитьразвернутое описаниепрофессии, 

определить способности, которые необходимы данной

 профессии, иподобратьзаданиядляпроверкиэтихспособностей. 

Среднийуровень- 

умениеподготовитьспомощьюродителейразвернутоеописаниепрофессии,нонедостаточноточн

оо пределяетспособности,которыенеобходимы для данной профессии. Ему нужна помощь 

в подборе заданий дляпроверкиэтихспособностей. 

Низкийуровень-умениеподготовитькраткоеописаниепрофессии,нонеопределяет 

способности,которыенеобходимыдляданнойпрофессии. 

Формыконтроля 

1. Рефлексияпокаждомузанятиювформевербальногопрогов



арива- ния,письменноговыражениясвоегоотношенияк 

теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — по теме: 

«Кем ика- кимяхочустать» 

Видыконтроляимеханизмоценкидостиженийвоспитанников 

 

Впроцессеобученияприменяютсяследующиевидыконтроля: 

 

  вводный контроль в начале каждого занятия направлен на повторение и закрепле- 

ниепройденно- 

го,осуществляетсявформеустногоопросаивформевыполненияпрактическихзанятий; 

  текущийконтрольвпроцессепроведенияза

ня- 

тии,направленныйназакреплениезнанийизучаемой

темы; 

  тематическийконтрольпозавершениюизученияразделапрограммыпроводитсяв

форме устногоопросаиливформевыполнениясамостоятельныхработ; 

 итоговыйконтрольпоокончанииизучениявсейтемы. 
 

 
№ Тема  

 Ктоохраняетнашпокойиследитзапорядкомнадорогах?  

 Приглашение инспектораГИБДД:беседапоПДДипрактикум–игра«Мы– 
пешеходы». 

 

 Кембыть?  

 Викторина«Всепрофессиинужны–всепрофессииважны!».  

 Конкурсрисунков «Кем яхочубыть?»  

 Встречас нашимигероями  

 Ктотакоймастер?Чтотакоепризвание?  

 Изисториислов. Работасословарём.  

 Профессиинашихмам.  

 Сочинениенатему:«Моямама-мастер»  

 Профессии нашихпап.  

 Сочинениенатему:«Мой папа-мастер»  

 «Кембыть?Какимбыть?»  

 Бухгалтер.Ктоможетработатьпоэтойпрофессии?  

 Менеджер.Ктоможетработатьпоэтойпрофессии?  

 Спасатель.Ктоможетработатьпоэтойпрофессии?  

 «Калейдоскоппрофессий».  

 Ктотакойриэлтор?Знакомствосновойпрофессией.  

 Кто может работать по профессиириэлтор?  

 Профессия–фермер.Ктоможетработатьпоэтойпрофессии?  

 Экскурсиянафермерскоеугодье.  

 Экскурсиявцентрзанятостинаселения  

 КТД «Мой четвероногий друг». 
«Экологический суд»: пробуем себя в ролизащитниковживотных 

 

 Знакомство спрофессиейбизнесмена.  

 Ктоможетработатьпоэтойпрофессии?  

 «Какаяпрофессияменяпривлекает?»  

 Поэтическая игротека «В мирепрофессий».  

 Конкурс рисунков: « Все работыхороши».  

 Выходв библиотеку. 
Совместноемероприятие:«Все работыхороши!» 

 



 Художник.Профессияилипризвание?  

 Ктоможетработатьпоэтойпрофессии? Гдеможетработатьхудожник?  

 "Профессиинашегопосёлка"  

 «Пишем«КнигуМира»».Сбориобработкастихотворений,загадок,послов 

ицотруде.Разучиваниестихотворенийкпразднику. 

 

 Итоговоемероприятиесовместносбиблиотекой«Праздникпрофессий»,ко 

нкурс сочинений«Радугапрофессий» 

 

 
 

Программакурсавнеурочнойдеятельности«Общая физическая подготовка»(ОФП) 

Пояснительнаязаписка 

 

СогласноФедеральномубазисномуучебномупланудляобщеобразовательныхучрежде

ний Российской Федерации организация занятий по

 направлениям 

внеурочнойдеятельностиявляетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцесса.Вр

емя,о 

тводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах,отличныхотурочнойсистемыобучения. 

Общаяхарактеристиказанятия 

Вформированиифизическиздоровойифизическиразвитойличностисвысокойпотребно

стью в двигательной активности и повышенной

 умственной 

работоспособностьюважнейшеезначениеимеютзанятияобщейфизическойподготовко

й(ОФ П). 

Данная программа разработана для занятий с учениками начальной школы. 

Программарассчитана на 1 час в неделю для обучающихся начальных и средних 

классов. 

Реализацияданнойпрограммыпроисходитзасчётразнообразногосодержаниязанятий.Д

ополн ительное образование ориентировано на свободный выбор ребенка 

интересующихего видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о 

здоровом образежизнистановлениипознавательноймотивациииспособностей. 

Заниматьсяможет каждый школьник, прошедший медицинский осмотр 

идопущенныйврачомк занятиям. 

Программа составлена  на  основе материала, который дети изучают на 

 уроках 

физическойкультурывшколе,дополняяегосучетоминтересовдетей,взависимостиотпо

ла,воз раста, времени года и местных особенностей, к тем 

 видам спорта, которые пользуютсяпопулярностьювповседневнойжизни. 

ЦельизадачипроведениязанятийОФПвшколе– 

здоровьесбережение,здоровьеподдержаниеиздоровьеформированиешколь

ников. 

Цели изадачи: 

Здоровьесберегающие: 

 укрепленияздоровьяизакаливание; 

 удовлетворениесуточнойпотребностивфизическойнагрузке; 

 ведениезакаливающихпроцедур; 

 укреплениеиразвитиедыхательногоаппаратаиорганизмадетей; 

 снятиефизической 
иумственнойусталости. 

Образовательные: 

 просвещениеродителейввопросахсохраненияздоровьядетей; 

 приобретениеинструкторскихнавыковиумениесамостоятельнозаниматься

ОФП, Развивающие: 

 достижениявсестороннего развития; 



 развитиекоординациидвижений; 

 развитиепамяти,мы

шления 

Воспитательные: 

 формированиеморальныхиволевыхкачеств; 

 воспитаниедисциплинированности,смелостиирешительности 

 

Место учебного занятиявучебномплане 

Организациязанятийпонаправлениямраздела«Внеурочнаядеятельность»являетсянеот

ъемле мой частью образовательного процесса. На

 изучение курса по ОФП 
выделяется34ч,(1ч.внеделю,34учебныенедели). 

Содержаниекурса поОФП 

 

ОФП – формазанятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека.Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно 

важные 

способыпередвижениячеловека.Правилапредупреждениятравматизмавовремязаняти

йфизи 

ческимиупражнениями:организацияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие иразвитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием 

основныхфизическихкачеств.Характеристикаосновныхфизическихкачеств:силы,быс

троты 

,выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышениечастотысердечныхсокращений. 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакалив

ающи 

хпроцедур,комплексовупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиям

ышцту 

ловища,развитияосновныхфизическихкачеств;проведениеоздоровительныхзанятий. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовле

нност ью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физическихкачеств.ИзмерениечастотысердечныхсокращенийвовремязанятийОФП. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения.Организацияипроведениеподвижныхигр.Физкуль

турно- оздоровительная деятельность. Занятия по профилактике и коррекциинарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы.Строевыедействиявшеренгеиколонне;выполнениестроевыхк

оманд 

. 

Акробатическиеупражнения.Упоры;седы;упражнениявгруппировке;перекаты;стой

кана лопатках;кувыркивперед иназад;гимнастическиймост. 

Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения, лежа на спине, 

опуститьсяв исходное положение, переворот в положение, лежа на животе, прыжок 

с опорой на рукивупорприсев; 

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырокназад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувыроквперед. 

Гимнастическиеупражненияприкладногохарактера. 

 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползания,передвижениеп

онакло ннойгимнастическойскамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, прыжками 



и сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорением. 

Прыжковыеупражнения:наоднойногеидвухногахнаместеиспродвижением;вдлинуивысоту; 

спрыгиваниеизапрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность

 разными способами.Метание:малого 

мячаввертикальнуюцельинадальность. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъемы;торможение. 

 

Подвижныеиспортивныеигры.Наматериалегимнастикисосновамиакробатики:игро

выеза 

даниясиспользованиемстроевыхупражнений,упражненийнавнимание,силу,ловкостьи

коорд инацию. 

Наматериалелегкойатлетики:прыжки,бег,метанияиброски;упражнениянакоординацию 

,выносливостьибыстроту. 

Наматериалелыжнойподготовки:эстафетывпередвиженииналыжах,упражнениянавынослив

остьик оординацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски

 мяча в корзину;подвижные 

игрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

наматериале волейбола. 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости:широкие стойки на ногах; разновидности ходьбы,

 глубокие 

выпады;наклонывперед,назад,всторонувстойкахнаногах,вседах;выпадыиполушпагат

ы. 

«Выкруты»сгимнастическойпалкой,скакалкой;высокиевзмахипоочередноипопереме

нно правой и левой ногой, стоя у

 гимнастической стенки и при 

передвижениях;комплексыупражненийпоразвитиюгибкости. 

Развитиекоординации:преодолениепростыхпрепятствий;передвижениесизменяющим

сянап равлениемиостановками;ходьбапогимнастическойскамейке,низкому 

гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; игры на 

переключениевнимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, преодоление 

полос препятствий,перелезаниечерез горку матов; комплексы упражнений на 

координацию, равновесие;упражнения на расслабление отдельных

 мышечных групп; передвижение

 шагом, 

бегом,прыжкамивразныхнаправленияхпонамеченнымориентирамипосигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке 

головы,плеч,позвоночногостолба),наконтрольосанкивдвижении,положенийтелаиего

звенье встоя,сидя,лежа;комплексыупражненийдляукрепления мышечногокорсета. 

Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на 

руки 

иноги,наразвитиемышцтуловищасиспользованиемвесателаидополнительныхотягощ

ений(н 

абивныемячидо1кг,гантелидо100г,гимнастическиепалкиибулавы).Перелезаниеипере

прыги ваниечерезпрепятствиясопоройнаруки;подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно направой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноскапартнера впарах. 

Наматериалелегкойатлетики 

 



Развитиекоординации:бегсизменяющимсянаправлениемпоограниченнойопоре;проб

егание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

наместе наоднойногеидвухногахпоочередно. 

Развитиебыстроты:повторноевыполнениебеговыхупражненийсмаксимальнойскорос

тью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

ускорениеизразныхисходныхположений;броскивстенкуиловлятеннисногомячавмакс

ималь номтемпе,изразныхисходныхположений. 

Развитиевыносливости:равномерныйбегврежимеумереннойинтенсивности,чередующийся 

сходьбой,сбегомврежимебольшойинтенсивности,сускорениями; 

 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся 

илиизменяющимсяинтерваломотдыха);бегнадистанциюдо400м;равномерный6минут

ныйбе г. 

Развитиесиловыхспособностей:повторноевыполнениемногоскоков;преодолениепреп

ятств ий (15–20 см).Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу,из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумяруками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, отгруди). Повторное выполнение беговых

 нагрузок; прыжки в высоту на месте с 

касаниемрукойподвешенныхориентиров;прыжкиспродвижениемвперед(правымилев

ымбо 

ком),сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкам

вполу приседеиприседе;запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием. 

На материалелыжныхгонок 

 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении,прыжком с опорой на палки). Комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменениемпозтела,стояналыжах;скольжениенаправой(левой)ногепоследвух- 

трехшагов;спускс горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска внизкойстойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями;прохождение тренировочныхдистанций. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыизученияпредмета: 

 

ЛичностнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпоОФПявляются 

следующиеумения: 

— активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминап

ринци- 

пахуваженияидоброжелательности,взаимопомощиисопереживания; 

— проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоци

ямив- различных(нестандартных)ситуацияхиусловиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставлен- ныхцелей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык иобщиеинтересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по ОФПявляются следующиеумения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

наос- новеосвоенныхзнанийиимеющегосяопыта; 

— находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисправления; 

— общатьсяивзаимодействоватьсосверстникаминапринципахвзаимоу

важе- нияивзаимопомощи,дружбыитолерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасно- сти,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместа занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее- выполнения; 



— анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственно

готру- да,находитьвозможностииспособыихулучшения; 

— видетькрасотудвиже- 

ний,выделятьиобосновыватьэстетическиепризнакивдвиженияхипередвиженияхчел

овека; 

— оцениватькрасотутелосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами; 

 

— управлятьэмоциямиприобщениисосверстникамиивз

рослы- 

ми,сохранятьхладнокровие,сдержанность,рассудительно

сть; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видовспор- та,использоватьихвигровойисоревновательнойдеятельности. 

ПредметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыпоОФПявляются 

следующиеумения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать от- дыхидосугс использованиемсредствфизическойкультуры; 

— представлятьОФПкаксредствоукрепленияздоро- 

вья,физическогоразвитияифизическойподготовкичел

овека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполне- нииучебныхзада- 

ний,доброжелательноиуважительнообъяснятьошибкииспособыихустранения; 

— организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыиэлеме

нтысо- ревнований,осуществлятьихобъективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники- безопасностикместампроведения; 

— организовыватьипроводитьзанятияОФПсразнойцелевойнаправленно- 

стью,подбиратьдлянихфизическиеупражненияивыполнятьихсзаданнойдозировкойна

грузк и; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еенапряженностьвовремязанятийпоразвитиюфизическихкачеств; 

— взаимодействоватьсосверстникамипоправилампроведенияподв

ижны- хигрисоревнований; 

— вдоступнойформе объяснять правила (технику)выполнения 

двигательных дей- 

ствий,анализироватьинаходитьошибки,эффективноихисправлять; 

— находитьотличительныеособенностиввыполнениидвигательно

годей- ствияразнымиучениками,выделятьотличительные 

признакииэлементы; 

— выполнятьакробатическиеигимнастическиекомбинациинавысокомт

ехнич- номуровне,характеризоватьпризнакитехничногоисполнения; 

— выполнять технические действияизбазовых видовспорта, применятьих в 

игровой исо- ревновательнойдеятельности; 

— выполнятьжизненноважныедвигательныенавыкииуменияразличными

спосо- бами,вразличныхизменяющихся,вариативныхусловиях 

Планируемыйрезультат: 

 формированиеустановокздоровогообразажизни; 

 формированиенавыковсамоконтроля,самонаблюденияисаморегуляции; 

 снижениезаболеваемостипростуднымизаболеваниямиигриппом; 

 знаниеисоблюдениеправилигр; 

 знаниеправилспортивныхигр(пионербол, баскетбол,футбол); 

 умениеигратьвспортивныеигры(пионербол,баскетбол, футбол); 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности,

 способ- нойвзаимодействоватьвкоманде; 

 отсутствиевредныхпривычек. 



 

Средствадиагностики: 

 

 наблюдения; 

 собеседование; 

 анкетированиеродителей; 

 анкетированиеучащихся; 

 тестированиеимониторингздоровья. 

 

Основныенаправленияреализациипрограммы: 

 

 организацияи проведениеинструктажапотехникебезопасности. 

 организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным 

видам- 

спорта:бег,прыжки,спортивныеигры(пионербол,баскетбол,элементыволейбол
а), развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки ипр.); 

 – организация и проведение динамических прогулоки игр на свежем 

воздухе влю- бое времягода; 

 – 

активноеиспользованиеспортивныхплоща- 

док(футбольная,баскетбольная,волейбольная,беговыедор

ожки) 

 –проведениемероприятий,направленныхнапрофилактикувредныхпривычек; 

 –санитарно-гигиеническаяработапоорганизациижизнедеятельностидетейвшколе; 

 –проведениесовместныхмероприятийсродителями идетьми, 

 – организация и проведение исследований уровня физического и 

психофизическо- гоздоровьяучащихся. 

Местопроведения: 

 
 

 Спортивнаяплощадка; 

 Футбольноеполе; 

 Волейбольноеполе; 

 Беговыедорожки; 

 Класс(длятеоретическихзанятий); 

 Спортивныйзал. 

Тематическое планирование по ОФП для 1-4 классов. 
 

 

 
 

№п/п Тема Общее 

количе 

ствочас 

ов 

Дата 

1 Введение.Т\БназанятияхкружкаОФП.Способыпер 

едвижениячеловека.Сочетаниеразличныхвидов 

ходьбы. 

1  

2 Бег с изменением направления, ритма и 

темпа.Челночныйбег.Развитиескоростныхсп 

особностей. 

1  

3 Прыжкинаоднойноге,надвухнаместе.Прыжкиспро 

движениемвперед. 

1  



4 Основные физические качества. Прыжки 

черезскакалку.Прыжоквдлинусместа.Эстаф 

еты. 

1  

5 Метаниемалогомячанадальность.Эстафетысбегом 

ипрыжками.Развитиескоростно-силовыхкачеств. 

1  

6-7 Метаниемалогомячаввертикальнуюцель.Развитие 

скоростно-силовыхкачеств. Прыжки 

черезскакалку. 

2  

8 Бросокмячаснизунаместе.Ловлямячанаместе.Разви 

тиекоординационныхспособностей. 

1  

9 Передачамячавпарах,покругувшеренге.Перекаты 

мяча. 

1  

10-11 Бросокмячадвумярукамиотгруд 

и.Передачимяча покругу. 

2  

12-13 Волейбол.Техникабезопасности.Основныеправила 

иприёмыигры.Учебно-тренировочныеигры. 

2  

14-15 Футбол.Техникабезопасности.Основныеправилаип 

риёмыигры.Учебно-тренировочныеигры. 

2  

16-17 Бросокмячадвумярукамиотгруд 

и.Передачимяча покругу. 

2  

18-19 Передачимячаснизуидвумярукамиотгруди.Ловлям 

яча наместе. 

2  

20-22 Подвижныеигры:сэлементамибаскетбола,волейбо 

ла,футбола.ОРУсбегомнаскорость,прыжками, 

метаниями. 

3  

23-27 Лыжнаяподготовка.Техникабезопасности.Основн 
ыетехническиеприёмы.Лыжные 
ходы,спуски,подъёмы, 

5  

 гонки.   

28-31 Спортивныесоревнования:кросс,ОФП,лыжныегон 

ки. Лёгкая атлетика, волейбол, футбол, 

баскетбол,пионербол. 

4  

32-34 Спортивные праздники, мероприятия: Неделя 

спорта,дниздоровья,зимниеолимпийскиеигры,бол 

ьшаяолимпиада. 

3  

 Итого: 34  

 



Программа внеурочной деятельности «Живая 

Русь» Пояснительная записка 

 

Национальнаякультура–

этонациональнаяпамятьнарода,то,чтовыделяетданныйнарод в ряду других, хранит 

человека от обезличивания, позволяет ему ощутить 

связьвременипоколений,получитьдуховнуюподдержкуижизненнуюопору. 

Лучшеесредствовступитьвмирнациональнойкультуры–это 

вникнутьвсмыслсозданных народом мифов, сказок, вслушаться в его песни, понять 

обычаи, обряды,верования, осмыслить символику, почувствовать эстетические 

принципы. Такой шаг даетвозможность познакомить учеников со складом 

мышления родного народа, раскрываетзначимость Слова в жизни человека Древней 

Руси, помогает подготовиться к осознанномувосприятию письменной 

словесности.Многое в обычаях, верованиях, обрядах итрадициях русского народа 

уходит корнями в необычайно богатую, полную самыхнеожиданных сюжетов, 

мотивов, аллегорий, созвучий, метафор славянскую мифологию,

 вяркуюинеповторимуюисториюславянскихнародов.Чтомызна

емобо всемэтом? 

Изучениепрограммыкурса"ЖиваяРусь"даетвозможностьприоткрытьзавесувремени 

и рассказать об истории происхождения славян, их характере,

 культуре, обычаях,традициях. Пантеон богов славян, славянская 

мифология, поверия, суеверия ипредрассудки русского народа, духи и существа 

древних славян, человеческая жизнь отсмерти до рождения, быт русского народа, 

календарь языческих праздников, ритуалы иобряды,героисказаний 

древнихславян—обовсем этомпойдетречьназанятияхкурса. 

Данный курс направлен на освоение исторического, фольклорного, 

литературногоматериалов и даётвозможность познакомиться с духовной 

жизнью и художественнойкультурой русского народа. Анализ литературных 

произведений позволит учащимсяопределить причины устойчивого обращения 

писателей к мифологическим мотивам иобразам, расширит читательский 

кругозор, повысит культуру чтения, сформируетустойчивый интерес к 

мифологии и устному народному творчеству как источникам 

инеотъемлемымсоставляющимнациональнойкультуры. 

Курс "Живая Русь"интегрированный, так как тесно связан с другими 

школьнымипредметами: историей, русским языком, изобразительным 

искусством, музыкой,биологией,географией. 

Цели изадачи. 

 

Программа данного курса предназначена для обучения учащихся 1-4кл.-

1 час внеделю, 

Основныецеликурсаследующие: 

 

-обеспечитьуглубленноеизучениешкольникамикультурногонаследияДревнейРуси; 

 

-формироватьушкольниковгуманитарноемировоззрение,

 эстетически

йвкус, интерескрусскойисториииценностямотечественнойкультуры; 

-дать ученикам представление о языческих верованиях древних славян как 

философии испецифическом отношении человека к миру, нашедших отражение в 

фольклоре ихудожественнойлитературе,развитиедуховнойкультурыдетей 

итворческоговоображенияподростков,расширениеиххудожественногоиобщекультур

ногок ругозора. 

Задачи: 

 

1. Формировать умение ставить проблему (гипотезу) и 

самостоятельно ис- катьоригинальныепутиеереализации. 

2. Ориентировать деятельность учащихся на творческое начало, на 



приобрете- ниесобственногоопытатворческойдеятельности. 

3. Формировать ценностное отношение к традиционным семейным отношени- 

ям.Воспитыватьлюбовькдому,близким.Создатьусловиядлятого,чтобуребёнокзадумалсяото

м,чтол ишьсемьяможетвоспитатьвчеловекесущественныестороны культуры. 

4. Способствовать формированию умения учащихся собирать, 

обрабаты- 

вать,анализироватьиизлагатьматериал,прививатьнавыкибиблиографическойра

боты. 

Врезультатеизучениякурсаучащиесядолжны: 

 

Иметьпредставлениебытиразвитиекультурынадревнерусскойземле; 

- овлияниихристианскихдуховныхтради- 

ций,христианскогодушевногоустроениянамировоззрение 

русскогочеловека; 

- обосновныххристианскихи языческихобычаяхи обрядах, 

связанныхспраздниками- церковногокалендаря. 

Знать 

 

- об истории происхождения славян, об их древних сказаниях, пантеоне бо- 

гов,праздниках,мифахочеловеке; 

- календарныеобряды иобрядовый фольклор; 

- словарьцерковныхтерминов; 

- бытрусскогонарода,устои,традиции; 

- особенностиархитектурыпервыхрусскихгородовиобустройстводома; 

- традициинародноймедицины. 

 

Уметь 

 

- выявлять в произведениях русских классиков 19-20 веков общечеловеческое 

содержа- ние,христианско-нравственнуюпроблематику; 

- анализировать и интерпретировать обрядовую поэзию с учетом её жанровой 

специфи- ки,вхристианскомконтексте 

русскойлитературыиспривлечениембазовыхлитературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории Древней Руси икультурологи; 

- применятьполученныезнаниядляуглубленногоизученияма

териа- ла,полученногонаурокахлитературы. 

 

Прогнозируемыйрезультат: 

1. Ученикизнакомысисториейикультуройсвоейстраны. 
2. Любятихранятнациональнуюкультуру. 

3. Знают, как объясняли язычники таинственную связь окружающих их 

явлений, ми- фыдревних славян, особенности славянского календаря, основные 

календарные обряды ио- бычаи. 

Личностныерезультаты 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе 

учебно- познавательноймотива- 

ции,втомчислеготовностьквыборунаправленияпрофильногообразо

вания; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установ- кииморальные 

нормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознание. 

Метапредметныерезультаты 

 

1) способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний, 

ихсамостоятельномупо- полнению,переносуиинтеграции; 



2) способностьксотрудничествуикоммуникации; 

 

3) способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

 

Принципыпостроениякурса. 

Основойпостроенияэлективногокурсаявляютсяпринципы 

 

- доступности в отборе литературных, литературно-критических и 

духов- ныхпроизведений; 

- единствалитературного,речевогоидуховно-нравственногоразвития; 

 

- индивидуальногоподходаиколлективизмавобучении. 

 

Методыиприемы. 

С 
учетомсовременныхтребованийкзнаниям,уменияминавыкамусиленапрактическаянаправленность 

. Осмысленному, целенаправленному применению

 знаний 

способствуетприемобъяснениянаписанного,тоестьграфическоевыражениеходамыслиучащи

хся. 

Учить учащихся давать аргументированную оценку ответа,

 товарища. Пополнятьсловарныйзапас–тожезадачакурса. 

Программасостоитиз35занятий. 

 

Типы уроковиформыпроведениязанятий. 

 

Лекция, практикумы, работа с художественной литературой, игра, 

инсценировкиобрядов, мастер-классы по изготовлению

 куклы, оберега, сочетание 

индивидуальной,групповойиколлективнойдеятельностиуч-ся 

приосвоенииматериаловкурса. 

Учитываютсяинтересыучащихся,возможностииспособности,индивидуальныеособенн

ости. 

 
 

Тематическое планирование занятийкурса «Живая

 Русь»1- 4классы 
 

 
Дата Тема занятия. Задачи. 

 ВеликаяидревняяземляРоссия. 

 

Народнаякультуракак 

Начать знакомство детей с 

достижениямипредков,формированиео 

бщего 

 целостныймир. представленияокультурерусскогонарода. 

 Русскийнародиегопредки– 

славяне. Вера в силы 

природы.Образность сказок, их 

смысловоезначение, передача 

информацииот поколения к 

поколению 

взашифрованномвиде. 

Продолжить знакомство детей с 

жизньюпредков иихвоззрениями 

наприроду. 

Воспитывать у детей 

чувствоблагодарностикродной 

природе. 

Учитьпониматьобразностьсказок. 



 Занятия жителей в 

старину.Круглыйгодсельског 

ожителя. 

Рассказатьдетямотом,чтовстаринутрудб 

ыл источником существования 

человека.Земледелие – основа жизни и 

бытакрестьян. 

 Народный календарь. 

Сентябрь –летопроводец, 

хмурень, ревун,зоревник. 

Датьдетямзнанияотом,чтожизньпредков 

была тесно связана с жизньюприроды и 

строилась на основе 

народногокалендаря:приметы,пословицы 

,поговорки 

– отражение в устном 

творчественаблюдений за 

природой и 

жизньюобщества.Заучитьпослов 

ицы. 

 Праздник 
«Осенины».Соединениерелиг 

ий.Заменаязыческого 

праздника встречибогини 

осени. Осенины 

нахристианскийпраздникПок 

ров. 

Продолжить рассказ о том, что с 

давнихвремён люди ощущали себя 

частьюприроды. Один из способов 

участия вжизни природы были 

календарныепраздники. Рассказать о 

Покровскихпраздниках. Разучить 

русские 

народныеигры«Курилка»,«Гори– 
гориясно». 

 Язычество. Вера о 

духах.Дальнейшеезнакомство 

сосмысловойинформациейска 

зок. 

Познакомить на основе сказки 
«ВасилисаПрекрасная» с понятием 

«Анимизм» - верав духов. Воспитание у 

детей чувствауважения к старикам, к 

своим предкам, кженщине–матери. 

 Народный календарь. 

Октябрь – 

листопадник,грязник. 

Продолжить разговор о 

народномкалендаре.Заучитьпословицыи 

приметы,помнитьихзначение. 

 Забавы детейосенью. Датьдетям знанияотом, 

чемдетизанималисьвосенниевеч 

ера. 

 Народный календарь, 

осенниепраздники:«Синичк 

индень», 
«Кузьминки».Ноябрь –грудень, 

Продолжить знакомство с 

народнымкалендарёмипраздниками.Р 

азучивание 
примет,пословиц,изготовлениекормушек 

 «Воротазимы». дляптиц. 

 Село, деревня. Чем 

отличалосьсело от деревни? 

Крестьянскийдвор. 

Дать детям знания о том, чем 

отличалосьселоотдеревни,чтоможно 

былоувидетьна крестьянскомдворе. 

 Народныепеснииигры. Обобщитьзнаниядетейонародной 

песне,об игре. 

 Посещениекраеведческогомузея. Познакомить детей со 

школьнымкраеведческиммузеем. 

Рассказатьозначениимузея 

вжизнилюдей. 

 Одежда наших 

предков.Народныйко 

стюм. 

Рассказатьдетям 

отом,чтоперваяодеждачеловека – это 

рисунок на теле. 

Одеждамладенца,ребёнка,юноши,девуш 

ки,женщины, стариков. Головные 

уборы иукрашения. 



 «Зима–нелето,вшубуодета». 
«Пришёл мороз – дерёт ухо 

инос». 

Продолжить знакомство с 

народнымипословицами, приметами о 

характерныхособенностяхзимы, 

чтениестиховозиме. 

 Народный календарь. Декабрь 
–студень. Зимние торги: 

ярмарки,базары. 

Продолжить знакомство с 

народнымкалендарём. Разучить 

пословицы иназваниемесяца. 

 Зимний праздник – Святки 

(12дней). 

Познакомитьдетейссамымбольшим 

праздником – Святки, с 

традициями,обрядамипраздника. 

 Рождество.Рождественскаяёлка. Познакомитьдетейсистокамипраздника.Об 

ъяснить,почемунаёлке огоньки. 

 Народный календарь. 

Январь –просинец. 

Продолжить знакомство с 

народнымкалендарём. 

 Зимниепосиделки. Расширить знания о народной 

культуре,обычаях, обрядах, 

праздниках, 

изделияхмастеров.Учитьвыразительно 

исполнятьмузыкальные произведения 

(частушки,песни), с желанием и 

пониманием 

читатьпословицы,потешки,частушки. 

 Зимниезабавы детей. Продолжитьзнакомствосзимнимииграми, 

состихамиозиме. 

 Русская земля–землямастеров. Познакомитьс народными 

промысламиВологодской области. 

Воспитыватьуважениеигордостьзасвой 

крайи людей,живущихвнём. 

 Народный календарь. 

Февраль – 

сечень,снежень,бокогрей. 

Масленица. Образ 

праздника врусской 

народнойтрадиции. 

Продолжить 

знакомствоснароднымкалендарём. 

Познакомить с 

народнымпраздником,масленичнойнедел 

е.Разучитьзаклички.Зазываниевесны– 

красны. 

Учитьпониматьприродныеявленияи 

связанные снимипраздники. 

 Праздник«Широкаямасленица» Расширить знакомство о 

народныхпраздниках.Учитьвыразител 

ьно,исполнятьмузыкальныеилитерату 

рныепроизведения. 

 Женщина – мать. 

Значениеженщиныназемле 

.Женскийобразвискусстве. 

Воспитывать уважение к самому 

дорогомучеловеку на земле – матери. На 

примерахлитературных,живописныхимуз 

ыкальныхпроизведений искусства 

показать величиеженщины. 



 Народный календарь. 

Приметы,пословицы,поговорк 

и.Весенниепраздники.Март– 

березол,протальник,пролётник 

. 

Продолжить знакомство с 

народнымкалендарём.Выучитьпословиц 

ы,приметыо марте. Познакомить детей с 

народнымпраздником«Жаворонки». 

 Старинныеобычаи. Познакомить детей со 

стариннымиобычаями. 

 Народнаяигрушка. Познакомить детей с 

историейвозникновенияигрушки.Ра 

ссказатьопервых игрушках, об 

известныхигрушечныхделмастерах 

. 

 Жизньдеревнивесною. Познакомитьдетейсостихамиовесне,ст 

рудомлюдейввесеннююпору. 

 Народныйкалендарь. Апрель– Продолжитьзнакомствоснародным 

 березол,снегон. календарём,спраздниками. 

 

7 апреля – третья встреча 

весны.Благовещенье. Познакомить 

детей справославными праздниками: 
Вербноевоскресенье,Пасха. 

 Народныемузыкальн 

ыеинструменты. 

Познакомить детей с 

различнымимузыкальными 

инструментами, историейих создание, 

сравнить роль музыки вдревности и 

сейчас, воспитывать интерес 

кисторииикультуре 
родногонарода,чувствопатриотизма. 

 Цветы и травы – земной 

красотыначало. 

Уточнитьзнаниядетейо цветахи 

травах,об их целебных свойствах, 

воспитыватьлюбовь и уважение к 

родной 

природепосредствомнароднойкультур 

ы. 

 Ярмаркакрашеныхглиняныхяи 

цкПасхе.Пасха. 

Дать детям знания о том, что яйцо – 

символжизни. Познакомить с ритуальной 

едой,играми и развлечениями, которые 
были унашихпредковнаПасху. 

 Народный календарь. 
Май –травник,травень. 

Продолжить знакомство с 
народнымкалендарём. 

 Праздникилета:Семик,Троица 
,ИванКупала. 

Продолжитьзнакомствоснародным 

ипраздниками,ихпроисхождением. 

Способствовать приобщению детей 

ктрадиционной русской 

культуре,духовномубогатству, 

красотеимудростирусскогонарода. 

 Обобщающееитоговоезанятие.  

3.3Федеральный календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 



составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 30 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 

1 - 4 классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 10 учебных 

недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 2 - 4 классов); IV четверть - 8 учебных 

недель (для 1 - 4 классов). 

26.7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 

минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 

40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 



отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, расписанием звонков, 

которые утверждаются приказом ежегодно. 

Учебный год начинается 1 сентября, если дата приходится на выходной день, то в 

первый рабочий день, следующий за указанной датой. Учебный год заканчивается: для 1 

класса - не позднее 25 мая, для 2-4 классов - не позднее 31мая. МКОУ « Родинская СОШ» 

осуществляет образовательную деятельность при 5-дневной учебной неделе для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

35 недель, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы (в феврале месяце). 

Начало учебных занятий -9.00. Окончание - в соответствии с индивидуальным 

расписанием класса. Учебные занятия организуются в одну смену. 

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между 

уроками при максимальном использовании подвижных игр. 

Курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), занятия внеурочной 

деятельности, организуются по утвержденному расписанию. Вносить изменения в расписание 

возможно только с разрешения директора или лица его заменяющего. 

Время начала работы каждого учителя - за 15 минут до начала своего первого урока, 

дежурного учителя - за 20 минут. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определены 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ « Родинская СОШ», 

принятыми на заседании педагогического совета. Формы текущего контроля успеваемости  

обучающихся определяются педагогами образовательного учреждения в соответствии с 

рабочей программой по предмету с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП НОО, 

используемых образовательных технологий. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Учащиеся 1-х классов не аттестуются, но выполняют комплексную контрольную 

работу в мае. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов за четверть 

осуществляется за два дня до окончания учебной четверти. Годовая промежуточная 

аттестация осуществляется за три дня до окончания учебного года. 

3.5 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 



5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с 

программой воспитания  МКОУ «Родинская СОШ» 

 

Названиемероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Линейка, посвящённаяДнюЗнаний. 1 сентября Зам . директора по ВР 



Праздник«Осеннийбал». сентябрь Учителя начальных классов 

ДеньУчителя октябрь Зам . директора по ВР. 

Выставкарисунковизо«Заглянулаосеньк нам» октября Учителя начальных классов 

Выставка изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства и технического 
творчества «Созвездие чудес рукотворных» 

октябрь. Учителя начальных классов 

Выставка изобразительного, декоративно- 
прикладного искусства «Рождественская 

звезда» 

ноябрь. Учителя начальных классов 

Районная выставка фоторабот 

посвященная Дню Матери «Мамы всякие 
нужны, мамы всякие важны» 

ноябрь Учителя начальных классов 

Конкурс поделок «Новогодние игрушки» декабрь Учителя начальных 

классов 

Конкурс «Поздравление с Новым годом» декабрь Учителя начальных классов 

Неделя начальных классов февраль Учителя начальных классов 

Конкурс-выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 
«Сибириада» 

февраль Учителя начальных классов 

Конкурс «Пою моё Отечество» февраль Учителя начальных классов 

Конкурс видеопоздравлений к 23 февраля февраль Учителя начальных классов 

Тематический конкурс 
«Пожарная ярмарка» 

февраль Учителя начальных классов 

Конкурс видеопоздравлений к 8 марта март Учителя начальных классов 

Конкурс рисунков «Самая, самая!» март Учителя начальных классов 

Линейка, посвящённая Дню Земли апрель Учителя начальных классов 

Конкурс «Планета дорожной безопасности» апрель Учителя начальных классов 

Конкурс рисунков к Дню Победы в ВОВ. 9 мая Учителя начальных классов 

Последний звонок 25 мая Мугумова М.В. 

3.6 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.6.1Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

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. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 



общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

участников образовательных отношений создаются  условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, занятий и иных форм, включая 

общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 

для реализации образовательных программ, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных основной образовательной программой ; 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 



непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующее 

программы начального общего образования должно быть укомплектовано 

квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственного или муниципального образовательного учреждения - также 

квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования создаются условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Требования к квалификации. 

 

Директор Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент",   "Управление   персоналом"   и   стаж   работы   на 

педагогических должностях не менее 5 лет или 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. 

Заместитель 

директора 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет 

Учитель 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. 

Педагог- 

психолог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы. 



 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагогические работники должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже 1 раза в три года в соответствии с перспективны графиком. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают уроки других 

учителей школы, района, стажерские практики. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Подготовка приказов «О внедрении ФГОС НОО», «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования», «Об изменении должностных 

инструкций». 

Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся начальной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС». 

Проектирование ООП НОО. 

Организация внеурочной деятельности. 

Участие в работе «проблемных групп» по внедрению ФГОС НОО. 

Участие в семинарах по темам: «Преподавание отдельных учебных предметов в 

соответствии с ФГОС НОО». 

Семинар «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности». 

Семинар «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности 

образовательных систем и программ». 

Оформление и пополнение рубрики сайта школы «ФГОС начального общего 

образования». 

Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: «Организация 

учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях ФГОС НОО». 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательного учреждения и содержатся в Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда и оценочном листе профессиональной 



деятельности учителя. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их  

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

В начальных классах работает 27 педагогов, из них – учителя начальных классов – 14, 

учитель иностранного языка – 6, учитель физической культуры – 6, учитель ИЗО – 1. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, 

психолого- педагогические условия. Результатом реализации указанных требований является 

создание образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной уровне общего образования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники МКОУ «Родинская СОШ» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками- 100%. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при 

их аттестации не реже, чем 1 раз в 3 года. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного 

раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. Курсами повышения квалификации обеспечены 

100% педагогов и библиотекарь. 100% являются пользователями ПК; большинство педагогов 

активно внедряют информационно-коммуникационные технологии и Интернет-ресурсы. 

Продолжается процесс переориентации деятельности педагогических работников по 

использованию педагогических технологий в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Приоритетом является освоение и 

использование в массовой практике технологий, посредством которых реализуется системно- 

деятельностный подход, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее 



затратны при введении в практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже 

использует в образовательном процессе. Это здоровьесберегающие технологии, технологии 

модульного, проблемного обучения, технология критического мышления, проектно- 

исследовательской деятельности, технология компетентностного подход к обучению, 

технология обучения в сотрудничестве, технология личностно-ориентированного подхода к 

обучению, информационно- коммуникационные технологии, технология коммуникативно- 

ориентированного способа обучения, технология проведения ситуационного классного часа, 

методика оценивания учебных достижений учащихся (портфолио, критериальная система 

оценивания), технология совершенствования общеучебных умений. 

При выборе технологий и методик педагогический коллектив исходит из того, что 

методы должны быть ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых 

качеств личности; формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие 

творческих способностей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на 

формирование ключевых компетентностей. 

Системно деятельностный подход, личностно – ориентированное обучение в школе 

направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 

ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и 

творческой жизнью.Внедрение и распространение передовых педагогических технологий 

организуется по следующему алгоритму: 

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий; 

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий; 

• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических основ 

педагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе; 

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы; 

обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, 

семинары разных уровней; 

• распространение опыта. 

Учителя своевременно проходят курсовую переподготовку. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО (Приложение 4) 

Перспективный план-график повышения квалификации (Приложение 5) 

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; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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. 

План методической работы включает мероприятия по организации: 

1. Мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО; 

2. Нормативно-правового обеспечения учебного процесса; 

3. Научно-методического обеспечения учебного процесса; 

4. Методического сопровождения педагогов для реализации требований ФГОС; 

5. Семинаров, посвящённых содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 



Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

 
 

3.6.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 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 организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

МКОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» создает в образовательном 

учреждении психолого-педагогическе условия, обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое       сопровождение       осуществляется классным 

руководителем 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной уровне общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их 

успешного освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, классным 

руководителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка одарённых детей. 

I этап – оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий 

у детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель смог заранее спланировать 

(спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обучения, я познакомила педагогов 

первых классов с индивидуальными особенностями развития, используя результаты 

собеседования. 

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно- моторных 

координаций; 

- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

-уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В соответствии с выявленными проблемами планируется развивающая работа, направленная 

на оказание психолого-педагогической помощи. Работа ведется в индивидуальной форме по 

следующим направлениям: 

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 

развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 

необходимых для успешного овладения учебной программы. 

2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической грамотности. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 

вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания развивающей работы с 

учениками. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы, что является необходимым 

условием для успешного введения ФГОС в систему образования. 

Психолого-педагогические компетентности педагога, обеспечивающие реализацию 

ФГОС НОО 

 

 

п/п 
Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

 Вера в силы и Данная компетентность является — умение создавать ситуацию 

возможности выражением гуманистической успеха для учащихся; 

обучающихся позиции педагога. Она отражает — умение осуществлять 
 основную задачу педагога — грамотное педагогическое 
 раскрывать потенциальные оценивание, мобилизующее 
 возможности учащихся. академическую активность; 
 Данная компетентность определяет — умение находить 
 позицию педагога в отношении положительные стороны у 
 успехов обучающихся. каждого учащегося, строить 
 Вера в силы и возможности образовательный процесс с 
 учащихся снимает обвинительную опорой на эти стороны, 
 позицию в отношении учащегося, поддерживать позитивные   силы 
 свидетельствует о готовности развития; 
 поддерживать ученика, искать пути — умение разрабатывать 
 и методы, отслеживающие индивидуально-ориентированные 
 успешность его деятельности. образовательные проекты. 

 Интерес к Интерес к внутреннему миру — умение составить устную и 

внутреннему учащихся предполагает не просто письменную характеристику 



миру учащихся знание их индивидуальных и учащегося, отражающую разные 
 возрастных особенностей, но и аспекты его внутреннего мира; 
 выстраивание всей педагогической — умение выяснить 
 деятельности с опорой на индивидуальные предпочтения 
 индивидуальные особенности (индивидуальные 

  учащихся. 

Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической 

деятельности 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек  зрения 

(неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость  к принятию  других 

позиций   и  точек   зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно  правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется   мнением  других и 

готов их поддерживать случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая 

изменение собственной позиции 

— убеждённость, что истина 

может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 

 Общая культура Определяет  характер и стиль 

педагогической  деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека.  Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся 

— ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся 

— в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися.  Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность. 

— осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 



 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели урока; 

  позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— владение конкретным 

набором 

способов перевода темы в 

задачу 

 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 
учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и  общей 

успешностью 

— знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

 Умениеобеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами 
оценивания и их применение 

 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач 



 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания   и   формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов. 

— знание современных 

   достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет  осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. 

Служит условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает  постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
решений 



 Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает  реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

  Без умения разрабатывать учебные 

программы в  современных 

условиях невозможно творчески 

организовать  образовательный 

процесс. 

Учебные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов   является 

составной   частью   разработки 

учебных  программ,    характер 

представляемого    обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности     к      началу 

педагогической   деятельности, 

позволяет   сделать   вывод о 

готовности    педагога   учитывать 

индивидуальные  характеристики 
учащихся 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

—обоснованность используемых 

программ; 

—участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

—знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом  управления 

образованием; 

—обоснованность выбора 

учебников и  учебно- 

методических  комплектов, 

используемых педагогом 

 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

—как установить дисциплину; 

—как мотивировать академическую 

активность; 

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

—как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение  педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

—знание типичных 
педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

—владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

—знание критериев достижения 

цели; 

—знание нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

—примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

—развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 



 Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики.  Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

—знание особенностей учащихся; 

—компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

—методическая компетентность; 
—готовность к сотрудничеству 

  способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного  процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 

 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

—знание того, что знают и 

понимают ученики; 

—свободное владение изучаемым 

материалом; 

—осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

—демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

—опора на чувственное 

восприятие 

 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное  педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

—знание функций педагогической 

оценки; 

—знание видов педагогической 

оценки; 

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

—владение методами 

педагогического оценивания; 

—умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

—умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно- 

воспитательного процесса 

—знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

—умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

—умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 



 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

—знание системы 
интеллектуальных операций; 

—владение интеллектуальными 

операциями; 

—умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 
—умение организовать 

   использование 
интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация 

учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, снижение 

тревожности и страхов, повышение уверенности в себе. 

 

3.6.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(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 начального общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 



ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

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 — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего совета школы). 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию, вывоз 

жидких и твердых бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. Нормативные затраты 

на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие   нормативные   затраты   на   содержание    недвижимого    имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 



3.6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивают оснащение образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 



создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

МКОУ «Самсоновская СОШ», реализующая основную программу НОО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

 
 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются 

 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя имеются 

 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
обучающихся 

необходимо 

 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

необходимо 

 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности кабинеты 

имеются 

 Гардеробы, санузлы имеются 
 Помещения для питания имеются 
 Спортивные залы, стадион, спортивные площадки имеются 
 Библиотека с читальным залом имеются 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/имеется 

1.Компоненты оснащения 

кабинета начальных классов 

Учебно-методические материалы, 
дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

Имеется 



 

 Аудиозаписи,  ТСО, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеется 

Мебель Имеется 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального  уровней, 

локальные акты. 

Имеется 

Документация ОУ Имеется 

Комплекты диагностических 
материалов 

Имеется 

Базы данных Имеется 

Компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства 

Имеется 

3.Компоненты оснащения 

помещения для питания 

Обеденные залы, оснащенные 
мебелью 

Имеется 

Помещения для приготовления 
пищи 

Имеется 

Оборудование Имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

Имеется 

Лыжная база имеется 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ. 

Перечень УМК по учебным предметам НОО 

 

№ Наименован 

ие предмета 

Класс Наименование авторской 

программы 

( выходные данные) 

Наименование 

методических пособий 

(выходные данные) 

Материалы для 

контрольных работ и 

оценочных процедур 

( выходные данные) 

Наименование учебников 

(выходные данные) 



 

1 Русский 

язык 

1 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

Москва 2022 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 1класс Просвещение 

2018 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Горецкий В.Г. 

Обучение грамоте 1класс 

Просвещение 2018 

Сборник диктантов и 

творческих работ 1-2 класс 

Канакина В.П., Щёголева 

Г.С Просвещение 2016 

Учебник. Просвещение 

2019 

«Русский язык». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 1 

класс. 
 

Учебник. Азбука. 

В.Г.Горецкий 

Просвещение 2018 

2 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

Москва 2022 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 2класс Просвещение 

2018 

Сборник диктантов и 

творческих работ 1-2 класс 

Канакина В.П., Щёголева 

Г.С Просвещение 2016 

Тетрадь  учебных 

достижений Канакина В.П. 

2 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П.,Щёголева 

Г.С 

Просвещение 2019 

«Русский язык». 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 2 класс. Учебник. 

Просвещение 2019 

3 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

Москва 2022 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 3 класс Просвещение 

2018 

Сборник диктантов  и 

творческих работ 3-4 класс 

Канакина В.П., Щёголева 

Г.С Просвещение 2015 

Тетрадь  учебных 

достиженийКанакина В.П. 

3класс Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С 

Просвещение 2019 

«Русский язык». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 3 

класс. Учебник. 

Просвещение 2018 



 

  4 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Русский язык 

Москва 2022 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Канакина В.П. Русский 

язык. 4 класс Просвещение 

2019 

Сборник диктантов и 

творческих работ 3-4 класс 

Канакина В.П., Щёголева 

Г.С Просвещение 2019 

Тетрадь  учебных 

достиженийКанакина В.П. 

4 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

Канакина В.П.,Щёголева 

Г.С Просвещение 2017 

«Русский язык». Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 4 

класс. Учебник. 

Просвещение 2018 

2 Литературно 

е чтение 

1 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Литературное 

чтение 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Н.А.Стефаненко 

1 класс Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко1 класс 

Просвещение 2017 

Учебник Литературное 

чтение 

1 класс КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

2 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Литературное 

чтение 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Н.А.Стефаненко 

2 класс Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

2 класс Просвещение 2019 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть 3 класс 

КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

3 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Литературное 

чтение 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Н.А.Стефаненко 

3 класс Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

3 класс Просвещение 2019 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть 3 класс 

КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 

4 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Литературное 

чтение 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Н.А.Стефаненко 

4класс Просвещение 2019 

Тетрадь учебных 

достижений 

Н.А.Стефаненко 

1 класс Просвещение 2018 

Учебник Литературное 

чтение 1-2 часть 4 класс 

КлимановаЛ.Ф. 

Просвещение 2017 



 

 Родной язык 2 Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

  Родной русский язык. 2 

класс (под ред. Вербицкой 

Л.А.) -М.:Просвещение, 

2019 

3 Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

  Родной русский язык. 3 

класс (под ред. Вербицкой 

Л.А.) - 

М.:Просвещение,2019 

5 Математика 1 Примерные рабочие 

программы. Математика 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Методические 

рекомендации 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

1 класс Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы. 

1 классВолкова С.И. 

Просвещение 2018 

Тесты 1 класс 

Просвещение 2018 

Тетрадь учебных 

достижений 

С.И.Волкова 
1 класс Просвещение 2019 

Учебник Математика. 1-2 

часть 1 класс М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2017 

2 Примерные рабочие 

программы. Математика 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г. 

Методические 

рекомендации 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2 класс Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы. 

2 класс Волкова С.И. 

Просвещение 2019 
Тесты 2 класс 

Учебник Математика. 1-2 

часть 2 класс М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2018 



 

     Просвещение 2018 
Тетрадь учебных 

достиженийС.И.Волкова 
1 класс Просвещение 2019 

 

  3 Примерные рабочие 

программы. Математика 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Методическое 

рекомендации 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

3 класс Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы.3 

класс Волкова С.И. 

Просвещение 2018 

Тесты 3 класс 

Просвещение 2020 

Тетрадь учебных 

достижений С.И.Волкова 
1 класс Просвещение 2019 

Учебник Математика. 1-2 

часть 3 класс М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2017 

4 Примерные рабочие 

программы. Математика 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Методическое 

рекомендации 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

4 класс Просвещение 2019 

Контрольные работы. 

Математика. 1-4 класс 

Волкова С.И. 

Просвещение 2016 

Проверочные работы. 

4 класс Волкова С.И. 

Просвещение 2018 

Тесты 4 класс 

Просвещение 2018 

Тетрадь учебных 

достижений С.И.Волкова 
1 класс Просвещение 2019 

Учебник Математика. 1-2 

часть 4 класс М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Просвещение 2016 

6 Иностранный 

язык 

(английский) 

2 Английский язык: 2-4 классы: 

Примерная рабочая программа 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Английский язык : 2 класс : 

книга для учителя с 

поурочным планированием 

и ключами / М. З. 

Биболетова,         О.         А. 

Денисенко, Н. Н. 

Трубанева. — М. : Дрофа, 

2019. — 140, [4] с. : ил. — 

Российский учебник : Enjoy 

Биболетова М.          3. 
Английский язык. 

Английский с 

удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – англ. 

яз. для 2 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012 год. 

Биболетова         М.         3. 
Английский язык. 

Английский с 

удовольствием (Enjoy 

English): Учебник – англ. 

яз. для 2 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 год. 



 

    English /«Английский с 

удовольствием» 

  

3 Английский язык. Примерная 

рабочая программа Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Английский язык. Книга 

для учителя. 3 класс. 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

М.: Просвещение; 2019г. 

Английский  язык. 

Контрольные задания. 2-4 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /  В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – 6-е изд.- 
М. : Просвещение, 2018. 

Английский язык. 

Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях. + Электронное 

приложение (на сайте 

издательства). Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. М.: 
Просвещение; 2016г. 

4 Английский язык. Примерная 

рабочая программа Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Английский язык. Книга 

для учителя. 4 класс. 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

М.: Просвещение; 2019г. 

Английский  язык. 

Контрольные задания. 2-4 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций /  В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова и др. – 6-е изд.- 

М. : Просвещение, 2018. 

Английский язык. 

Учебник. 4 класс. В 2-х 

частях. + Электронное 

приложение (на сайте 

издательства). Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. М.: 

Просвещение; 2017г. 

7 Иностранный 

язык 

(немецкий) 

2 Немецкий язык. Примерная 

рабочая программа Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Методическое пособие. 

Книга для учителя Бим 

И.Л.,Рыжова Л.И.Немецкий 

язык 2 класс.- М.: 

Просвещение2017 

Контрольные задания. 2 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 2 класс (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 

3 Немецкий язык. Примерная 

рабочая программа Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г. 

Методическое пособие. 

Книга для учителя Бим 

И.Л., 

Рыжова Л.И.Немецкий язык 

3 класс.- М.: 

Просвещение2015 

Контрольные задания. 3 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 3 класс (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 



 

  4 Немецкий язык. Примерная 

рабочая программа Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Методическое пособие. 

Книга для учителя Бим 

И.Л., 

Рыжова Л.И.Немецкий язык 

4 класс.- М.: 

Просвещение2015 

Контрольные задания. 4 

класс/О.В. Каплина. – М.: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 4 класс (в 

2 частях)/ Бим И.Л., 

Рыжова Л.И.-М.: 

Просвещение2016 

8 Окружающи 

й мир 

1 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Окружающий 

мир 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Плешаков А.А 

1 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

1 классА.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть 1 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

2 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Окружающий 

мир 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Плешаков А.А 

2 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы 
.2 класс А.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2016 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть 2 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

3 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Окружающий 

мир 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Плешаков А.А 

3 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы. 

3 классА.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

Тесты А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть 3 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2017 

4 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования. Окружающий 

мир 

Москва 2022 

Методические 

рекомендации 

Плешаков А.А 

4 класс Просвещение 2019 

Проверочные работы.4 

классА.А.Плешаков 

Просвещение 2019 

ТестыА.А.Плешаков 

Просвещение 2016 

Учебник Окружающий 

мир. 1-2 часть 4 класс 

А.А.Плешаков 

Просвещение 2018 

7 Технология 1 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования Труд (Технология) 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 
1класс Просвещение 2015 

 Учебник   Технология 1 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 



 

  2 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования Труд (Технология) 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

2класс Просвещение 2019 

 Учебник   Технология 2 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

3 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования Труд (Технология) 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

3класс Просвещение 2019 

 Учебник   Технология 3 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

4 Федеральная рабочая 

программа начального общего 

образования Труд (Технология) 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

4класс Просвещение 2019 

 Учебник   Технология 4 

класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Просвещение 2018 

8 Музыка 1 Примерные рабочие 

программы. Музыка. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2017 

 Учебник музыка 1 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2018 

2 Примерные рабочие 

программы. Музыка. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2017 

 Учебник музыка 2 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2018 

3 Примерные рабочие 

программы. Музыка. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г. 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2017 

 Учебник музыка 3 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2018 



 

  4 Примерные рабочие 

программы. Музыка. Одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Поурочные разработки по 

музыке 1-4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2017 

 Учебник музыка 4 класс 

Е.Д. Критская, 

Г.П.Шмагина 

Просвещение 2018 

10 Изобразител 

ьное 

искусство 

1 Примерные рабочие 

программы. Изобразительное 

искусство Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Уроки изобразительного 

искусства.   Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб.  пособие  для 

общеобразовательных 

организаций  / [Б.М. 

Неменский,   Л.   А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 
М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь, 

строишь.. 1 класс – М.: 

Просвещение , 2019г. 

2 Примерные рабочие 

программы. Изобразительное 

искусство Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Уроки изобразительного 

искусства.   Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб.  пособие  для 

общеобразовательных 

организаций  / [Б.М. 

Неменский,   Л.   А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Искусство и ты 

2 класс – М.: 

Просвещение , 2019г 



 

  3 Примерные рабочие 

программы. Изобразительное 

искусство Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Уроки изобразительного 

искусства.   Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб.  пособие  для 

общеобразовательных 

организаций  / [Б.М. 

Неменский,   Л.   А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 

М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс – М.: 

Просвещение , 2019г 

4 Примерные рабочие 

программы. Изобразительное 

искусство Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Уроки изобразительного 

искусства.   Поурочные 

разработки. 1—4 классы : 

учеб.  пособие  для 

общеобразовательных 

организаций  / [Б.М. 

Неменский,   Л.   А. 

Неменская, Е. И. Коротеева 

и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. —4-е изд. — 
М. : Просвещение, 2016 

 Учебник. Л.А.Неменская. 

Изобразительное 

искусство. Каждый народ 

– художник. 4 класс – М.: 

Просвещение , 2019г 

11 Физическая 

культура 

1-4 Физическая культура. 1-4 

классы: примерная рабочая 

программа. Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации.  1-4 

класс/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2018 

 Учебник Физическая 

культура. В.И.Лях.- 1-4. 

М.: Просвещение, 2017 

12 ОКРСЭ, 4 Примерная рабочие программы. 

по основам религиозных 

культур и светской этики 4 

класс, Одобрена решением 

федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

Методическое        пособие 
«Основы православной 

культуры» М.Просвещение. 

2017 

Г.Н.Обернихина.    Рабочая 

тетрадь. М.Просвещение. 

2018 

 Учебник    для    учащихся 
«Основы православной 

культуры» А.В. Кураев 4-

5 классы. Просвещение. 

Москва. 2016 



 

   образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г. 
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3.6.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная       среда       организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность 

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы. В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Школа обеспечена техническими средствами: мультимедийным проектором и 

экраном; принтером; цифровым фотоаппаратом; сканером; оборудованием компьютерной 

сети;. 
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Есть компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради, компоненты на 

CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

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. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, должна 

быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Создание в образовательной организации информационно 

образовательной  среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

 

 
п/п 

 

 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 
мультимедийный проектор и экран; принтер 

цифровой фотоаппарат; 

Имеется 4 

комплекта 

 

I I Программные инструменты Не имеется  

II I 
Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется  

 

 

 
I V 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде 

результаты 

выполнения 

аттестационных 

работ 

обучающихся; 

творческие работы 

учителей и 

обучающихся 

 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

Имеется  

 
V I 

Компоненты на CD и DVD Имеется, 

электронное 

приложения к уч 

 

 

Для характеристик и количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К - полный комплект (для каждого ученика); 

Ф - комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.); 

Б - библиотечные комплекты (5 экз.). 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

N Наименования объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

Необ 

ходи- 

мое 

коли- 

чест- 

во 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические 
комплекты по русскому 

языку для 1 - 4 классов 

 Библиотечный фонд комплектуется с учетом 
типа школы с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения 
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 (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

 на основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ. При комплекта- 

ции библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав книгопечатной про- 

дукции отдельные экземпляры учебников, 

не имеющие грифа. Они могут использовать- 

ся в качестве дополнительного материала 

.2. Стандарт начального образова- 
ния по русскому языку 

  

 Примерная программа начально- 

го образования по русскому 
языку 

  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Комплекты для обучения грамо- 

те (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных 

букв) 

Д  

2.2. Касса букв и сочетаний (по 
возможности) 

Ф  

2.3. Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте на- 

чального образования по рус- 
скому языку 

Д  

2.4. Наборы сюжетных (и 

предметных 

картинок в соответствии с те- 

матикой, определенной в стан- 

дарте начального образования 

по русскому языку (в том чис- 

ле и в цифровой форме) 

Д  

2.5. Словари по 
русскому языку 

Ф + Д  

2.6. Репродукции картин в соответ- 

ствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандар- 

те начального образования по 

русскому языку (в том числе и 

в цифровой форме) 

Д  

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Аудиозаписи в соответствии 

с программой обучения 

 

Д 
Для изучения русского языка 

в школе с родным (нерусским) языком 

обучения 

3.2. Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте 

начального общего образования 

по русскому языку 

 

Д 
 

3.3. Слайды (диапозитивы), соот- 

ветствующие тематике, данной 

в стандарте начального общего 

образования по русскому языку 

 

Д 
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3.4. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, 
данной в стандарте обучения 

 

Д 
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный проектор Д  

4.2. Экран для мультимедийного 
проектора 

Д Размер не менее 1,5 x 1,5 м 

4.3. Столик для мультимедийного 
проектора 

Д  

4.4. Мультимедийный компьютер Д Тех. требования: графичес- 

кая операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, гра- 

фических и презентационных) 

4.5. Сканер  

4.6. МФУ А4  

4.7. Фотокамера цифровая  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические 

комплекты по литературному 

чтению для 1 - 4 классов 

(программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

К УМК выбираются с учетом ти- 

па школы с родным (русским) 

и родным (нерусским) языком 

обучения. В библиотечный 

фонд входят комплекты учеб- 

ников, рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. При ком- 

плектации библиотечного 

фонда целесообразно 

включить в состав книгопе- 

чатной продукции отдельные 

экземпляры учебников, не 

имеющие грифа. Они могут 

использоваться в качестве 

дополнительного материала 

1.2. Стандарт начального 

образования по литературному 
чтению 

Д С учетом типа школы с род- 

ным (русским) и родным (не- 
русским) языком обучения 

1.3. Примерная программа 

начального образования по 

литературному чтению 

Д Выбирается с учетом типа 

школы с родным (русским) 

и родным (нерусским) 

языком обучения 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. 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) 

Д  
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2.2. Словари (по возможности 

всех типов) по 

литературному чтению 

Ф  

2.3. Репродукции картин и художе- 

ственные фотографии в соот- 

ветствии с содержанием обуче- 

ния по литературному чтению 

(в том числе в цифровой 

форме) 

Д 

2.4. Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского 
чтения 

Д/К 

2.5. Портреты поэтов и писателей 

(в соответствии с 
обязательным минимумом) 

Д 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых 

произведений 

Д  

3.2. Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения 

Д 

3.3. Слайды (диапозитивы), соотве- 

тствующие содержанию обучения 

Д 

3.4. Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот- 

ветствующие содержанию обуче- 

ния 

Д 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1. Настольные развивающие игры, 
литературное лото, викторины 

Ф  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) по иностранному 

(английскому) языку для 2 - 4 
классов 

К В библиотечный фонд входят  комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. При комплектации 

библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав   книгопечатной 

продукции отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие грифа. Они могут 

использоваться в качестве  дополнительного 

материала 

1.2. Стандарт начального образова- 

ния по иностранному языку. 

Примерная программа начально- 

го образования по иностранно- 

му языку 

Д 

1.3. Авторская программа к УМК, 

который используется для 

изучения иностранного языка 

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Алфавит (настенная таблица) Д  

2.2. Касса букв и буквосочетаний Ф  

2.3. Транскрипционные знаки 
(таблица) 

Д  

2.4. Грамматические таблицы к ос- 

новным разделам грамматичес- 

кого материала, содержащегося 

в стандарте начального обра- 

Д  
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 зования по иностранному языку 
(могут быть в цифровом виде) 

   

2.5. Наборы тематических картинок 

в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

иностранному языку (могут 

быть в цифровом виде) 

Д   

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

3.1. Аудиозаписи к УМК, 

используемым для изучения 
иностранного языка 

Д   

3.2. Мультимедийные (цифровые) об- 

разовательные ресурсы, соот- 

ветствующие стандартам 
обучения 

Д   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.1. Учебно-методические 

комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, 
хрестоматии и т.п.) 

К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, рекомендованные 

допущенные Министерством образования и 

науки 

 

1.2. Научно-популярные, художест- 

венные книги для чтения (в 

соответствии с основным со- 

держанием обучения) 

П   

1.3. Детская справочная литература 

(справочники, атласы-опреде- 

лители, энциклопедии) об ок- 

ружающем мире (природе, труде 

людей, общественных явлениях 

и пр.) 

П   

1.4. Стандарт начального 
образования и документы по 

его реализации 

Д   

1.5. Методические пособия для 

учителя 

Д Рекомендации к организации учебного 

процесса по "Окружающему миру" 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

3.1. Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие со- 

держанию обучения, обучающие 
программы по предмету 

Ф   

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

4.1. Видеофильмы по предмету Д   

4.2. Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения 

Д Могут, например, быть использованы 

фрагменты музыкальных произведений, 

записи голосов птиц и др. 

 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

5.1. Термометры для измерения 
температуры воздуха, воды 

К  

5.2. Термометр медицинский Д  

5.3. Лупа К  
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5.4. Компас К  

5.5. Часы с синхронизированными 
стрелками 

Д  

5.6. Микроскоп (цифровой по 
возможности) 

Д  

5.7. Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонст- 

раций в соответствии с содер- 

жанием обучения. 

К/Ф  

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых Ф/П  

6.2. Коллекции плодов и семян 
растений 

Ф/П  

6.3. Гербарии культурных и 

дикорастущих растений (с 

учетом содержания обучения) 

Ф/П  

6.4. Живые объекты (комнатные 
растения) 

Д С учетом местных особенно- 
словий школы 

МАТЕМАТИКА 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

.1. Учебно-методические 

комплекты 

(УМК) для 1 - 4 классов (про- 

грамма, учебники, рабочие те- 

тради, дидактические материа- 

лы и др.) 

К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные Министерством 

образования и науки 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Демонстрационный материал 

(картинки предметные, табли- 

цы) в соответствии с основны- 
ми темами программы обучения 

Д  

2.2. Карточки с заданиями по мате- 

матике для 1 - 4 классов (в 

том числе многоразового ис- 

пользования с возможностью 

самопроверки) 

П Например, с прозрачным 

клапаном для письма 

фломастером поверх условия 

задачи 

 Табель-календарь на текущий Д + П  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые информационные 
инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

П При наличии необходимых 

технических условий 

. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

.1. Видеофрагменты, отражающие 
основные темы обучения 

Д Пр и наличии технических 

.2. Занимательные задания по 
математике для 1 - 4 классов 

Д  

5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

.1. Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления на 
доске 

Д На пример, магнитное поле с 

ктом карточек от 1 

20 двусторонних 

(одна сторона - одно- 

а, другая - другого) 
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.2. Демонстрационная числовая 

линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками 

и пустые 

Д Длиной не менее 2 м; с 

возможностью крепления 

карточек и письма маркерами 

.3. Демонстрационное пособие 

с изображением сотенного 
квадрата 

Д Размером не менее 1 м х 

1 м; с возможностью крепле- 

ния карточек и полосок 

.4. Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с 

возможностью письма на них 

Д Размером не менее 1 м х 

1 м; с возможностью 

крепления карточек и 

полосок 

.5. Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, представ- 

ленные квадратами по 100; 

карточки с единицами, 
десятками, сотнями и пустые 

Д Длиной не менее 2 м; с 

возможностью крепления 

карточек и письма маркерами 

. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Раздаточные материалы для 
обучения последовательному 

пересчету от 0 до 10 

К  

6.2. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

К  

6.3. Комплект для изучения 

состава числа 

К  

6.4. Раздаточные материалы для 

обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

К  

6.5. Числовая линейка от 0 до 100 
для выкладывания счетного 

материала 

К  

6.6. Числовой квадрат от 0 до 100 
для выкладывания счетного 

материала 

К  

6.7. Счетный материал от 0 до 100 К  

6.8. Счетный материал от 0 до 1000 К  

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

.1. На стольные развивающие игры Ф  

8. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

8.1. Учебно-методические комплекты 

по музыке (учебники, рабочие 

тетради, музыкальные хресто- 

матии, блокноты и др.) 

для 1 - 4 классов 

К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, реко- 

мендованные или допущенные 

Министерством образования и 

науки РФ 

8.2. Программно-методические 

материалы: Программы по 

музыке; Нотные хрестоматии, 

Д  



286 
 

 Фонохрестоматии   

8.3. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 
уроков музыки) 

Д  

8.4. Методические журналы по 
искусству 

Д  

8.5. Музыкальная энциклопедия (в 
том числе в цифровой форме) 

Д  

8.6. Книги о музыке и музыкантах 

(в том числе в цифровой 

форме) 

П  

8.7. Стандарт начального общего 

образования по образователь- 
ной области "Искусство" 

Д  

9. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

9.1. Портреты русских и зарубежных 
композиторов 

Д Комплекты 

9.2. Таблицы по музыке: нотные 

примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

Д + П Дл я совместной работы 

и учащихся 

9.3. Музыкальный календарь К  

9.4. Хрестоматии музыкального 
материала к учебникам 

Д Для учителя 

9.5. Сборники песен и хоров Д Для учителя 

10. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

10.1. Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке 

Д Комплекты аудиокассет и СD- 

R по темам и разделам курса 

для каждого класса 

10.2. Видеофильмы Д Оперы, балеты, творчество 

отдельных композиторов, 

ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

11.1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) по изобразительному ис- 

кусству (учебники, рабочие 

тетради, дидактические 

материалы) 

 

К 
В первую очередь 

утвержденные МОН РФ 

11.2. Учебно-наглядные пособия  

К 
 

11.3. Программно-методические мате- 

риалы: Программы по изобрази- 

тельному искусству; Методи- 

ческие пособия (рекомендации 

к проведению уроков 

изобразительного искусства) 

 

Ф 
 

11.4. Хрестоматии литературных про- 

изведений к урокам изобрази- 

тельного искусства 

 

Д 
 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт начального образова- Д  
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 ния по технологии (труду)   

1.2. Примерная программа по 
технологии (труду) 

 

Д 
 

1.3. Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические мате- 
риалы и пр.) 

 

К 
 

1.4. Методические пособия и книги 
для учителя 

 

Д 
 

1.5. Предметные журналы  

Д 
 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы в соответствии с 

основными разделами программы 
обучения 

 

Д 
 

2.2 Альбомы демонстрационного 

и раздаточного материала 

 

Д/ 

П 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Мультимедийные (цифровые) ин- 

струменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, 

обучающие программы по 
предмету (по возможности) 

 

Д 
 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы (труд людей; 

технологические процессы, 

народные промыслы) 

 

Д 
 

4.2. Слайды (диапозитивы) по 
основным темам курса 

 

Д 
 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Набор инструментов для работы 

с различными материалами в 

соответствии с программой 

обучения 

 

К 
 

5.2. Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

механизмов. Действующие 

модели механизмов 

 

Ф/ 

П 

 

5.3. Объемные модели 
геометрических фигур 

 

П 
 

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, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

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 

образовательной организации 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). 

 

3.7 Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы НОО 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе 
условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всемиучастниками 

образовательных отношений 

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП; 

правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического 

эффективная система управленческой 

деятельности; 

реализация плана ВСОКО. 

реализация планов работы предметных кафедр, 

специалистов; 
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 расписания учебных занятий  

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий,  победители 

профессиональных   конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для работы; 

повышение квалификации педагогических 

работников; 

аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов; 

повышение профессиональной  компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

качественная организация работы официального 
сайта. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

реализация плана ВСОКО 
эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

соответствие  лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам  образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами. 

6 Обоснование использования ПМО 

для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая  цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

7 Соответствие материально- 
технических   условий 

гигиеническим  требованиям; 

обеспеченность образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием 

эффективное распределение средств субвенции; 

привлечение внебюджетных средств, в том числе 

за счет реализации платных образовательных 

услуг. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО 3. 

Создание условий для реализации ФГОС НОО в первом-четвертом классах в 
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№ 
/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Контрольные 
мероприятия 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Анализ  деятельности 

учреждения по  реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах 

Июнь Директор, 

ответственный за 

УВР 

Семинарское 

занятие 

1.2 Подготовка самообследования, 

в том числе в части готовности 
школы к введению ФГОС НОО 

 Директор, Отчет, 

размещенный 
на сайте школы 

1.3 - доработка проекта плана 

работы школы и рабочей 

группы 

 Директор, 

ответственный 

УВР 

 

за 
Решение 

педсовета, 

приказ директора 

о 

составе рабочей 

группы, 

утвержденный 

директором 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО 

1.4 Освещение вопроса «Итоги 
реализации ФГОС НОО в 1-4-х 

классах 

До 

01сентября 

Отчет, 
размещенный на 

сайте школы 

 

1.5 Организация участия 

педагогического коллектива в 

Федеральном мониторинге 

введения ФГОС НОО: 

- заполнение анкет; 

- анализ результатов 

мониторинга и внесение 

корректив в план-график 

реализации ФГОС НОО 

школы 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководитель Аналитическа 

я справка по 

школе, 

предложения в 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО 

ОУ 

2. Нормативно- методическое обеспечение 

2.1 Заключение договоров с 
родителями обучающихся 1-х 

классов 

Август Директор, Заключение 

договоров 

2.2 Отслеживание и своевременное 

информирование педагогов об 

изменениях нормативно- 

правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Директор, 

ответственный 

УВР 

 

за 
Информация 

для стендов и 

сайта школы, 

совещаний. 

2.3 Анализ исполнения 
нормативных документов 

работниками: 

- Положение о портфолио 

ученика; 

- Положение о портфолио 

учителя; 

- Положение о системе 

 Директор, 

ответственный 

УВР 

 

за 
Аналитические 

справки, 

предложения 

по 

совершенствов 

анию 

содержания 
нормативных 
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 оценивания и оценки 

обучающихся; 

- Положение об осуществлении 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

обучающихся; 

- должностные инструкции 

учителей начальных классов, 

заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию 
ФГОС НОО. 

  актов 

2.4 Внесение  корректив  в 

нормативно-правовые 

документы ОУ, с учетом 

изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 

в части 1-4 классов. 

Май-июнь Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом школы 

2.5 Разработка рабочих программ 

для занятий внеурочной 

деятельностью. 

Июнь- 

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

2.6 Разработка рабочих программ 

по учебным предметам на 

основе 

примерных программ нового 

стандарта 

Июнь- 

август 

Учителя 

начальных 

классов 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам 

деятельности 

2.7 Ознакомление с должностной 
инструкцией учителя 

начальных классов 

Июнь Директор Лист 

ознакомления 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1 Проверка  обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4 
классов 

август Библиотекарь, 

учителя 1-4 
классов 

отчет 

3.2 Проверка  обеспеченности 

учителей 1-4 классов 

методическими рекомендациями 

и учебными пособиями по 

каждому УУД 

август ответственный за 

УВР библиотекарь 

Аналитическая 

справка, 

предложения 

по закупке 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально- 

технической базы ОУ с учетом 

закупок предыдущего года и 

необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС 

НОО: 

- количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного 

обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

Октябрь- 
ноябрь, 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

библиотекарь, 

учителя 1-4 

классов и 
будущего 1 класса. 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению 
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 - анализ работы Интернет- 

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно- 

методической литературы. 

   

3.4 Корректировка и утверждение 

сметы ОУ 

Ноябрь, Директор Утвержденная 

смета, план 
закупок 

3.5 Подготовка к новому учебному 

году: 

- инвентаризация материально- 

технической базы на 

соответствие 

требованиям ООП ОУ ФГОС 

НОО в части будущих 1-4 

классов; 

- составление проекта сметы и 

плана закупок на новый 

учебный год; 

- корректировка плана закупок 

и сметы  года. 

 

 

Март 

 

Апрель- 

май 

Май 

Директор, 

ответственный за 

УВР 

Дополнение 

базы данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

базы 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка, сметы 

и планы 

закупок 

 Проведение тарификации 

педагогических работников на 

новый учебный год с учетом 

участия в процессе реализации 
ФГОС НОО 

Сентябрь Директор Тарификация 

нового 

учебного года 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного 

штатного 

расписания и расстановка 

кадров на новый учебный год 

Август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление заявки на обучение 

в АКИПКРО учителей 

начальной школы 

Апрель ответственный за 

УВР 

Заявка, 

направленная 

в комитет по 

образованию 

4.3 Изучение  мнения 

педагогических работников о 

ходе реализации ФГОС НОО 

(круглый стол или/и 

анкетирование) 

апрель Руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка, 

предложения 

по 

совершенствов 

анию 

управления 

реализации 

ФГОС НОО в 
школе 

4.4 Диагностика уровня готовности 

педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО в новом 

учебном году 

Апрель Руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации 
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    ФГОС НОО 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация сетевого 
взаимодействия учителей 

начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, обмену опытом 

Ежемесячн 

ый 

просмотр 

информаци 

и 

Директор, 

ответственный 

за сайт 

Функционирую 

щий канал; 

статистика 

посещаемости 

сайта; 

ежемесячный 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

рекомендации 

по 

использованию 

размещенного 
опыта 

5.2 Организация работы учителей 

для родительской 

общественности на сайте 

школы, в личном пространстве 

учителя. 

Ежекварта 

льно 

Директор, 

ответственный за 

УВР 

Статистика 

посещаемости 

сайта, 

5.3 Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ 

- документы; 

- локальные акты ФГОС; 

- наши педагоги; 

- наши достижения; 

- внеурочная деятельность; 

- методическая копилка и 

т.д. 

В 
соответстви 

и с 

регламенто 

м и планом 

работы 

сайта ОУ 

(но не реже 

чем 2 раза в 
месяц) 

Директор, 

ответственный 

за сайт 

Обновленная 

на сайте 

информация, 

кол-во 

посещений 

5.4 Проведение родительских 

собраний для обучающихся 1 

класса по темам: 

- УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании 

УУД у первоклассников. 

- Результаты  диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Безотметочное обучение в 

контексте ФГОС НОО; 

- Итоги обучения по ФГОС 

НОО за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие; 

- О мониторинге планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1 классе; 

- Итоги обучения в 1-ом классе. 

Особенности обучения по 

ФГОС НОО во 2-4 классе (в т.ч. 

проведение опроса мнения 

родителей первоклассников о 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 
 

Январь 

 
 

Март 

 

Апрель- 

май 
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 ФГОС НОО, выявление уровня 

их удовлетворенности 

результатами и условиями 

обучения). 

Проведение родительских 

собраний для обучающихся 2-4 

классов по темам: 

- УУД как основа результатов 

реализации ФГОС НОО. Роль 

родителей в формировании 

УУД у второклассников. 

- Итоги обучения по ФГОС 

НОО за первое полугодие и 

задачи на второе полугодие; 

-Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

Май 

  

5.5 Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

В 

соответств 

ии с 

расписание 

м 

учитель 1 

класса 

 

5.6 Размещение на сайте 

самообследования  ОУ, 

включающего: 

- итоги реализации ФГОС НОО 

в учебном году и задачи на 

следующий учебный год 

Август Директор Отчеты, 

размещенные 

на сайте 

5.7 Проведение цикла лекций для 

родителей по вопросам ФГОС 

НОО. 

В 
соответстви 

и с 

расписание 

м 

учителя 1-4 

классов 

Лекции, 

результаты 

тестирования 

по итогам 

обучения 

5.8 Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС 

НОО 

Апрель- 

май 

Учителя 1-4 
классов и 

будущего 1 

класса, 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО на 

новый 

учебный год 

6. Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО по 

всем предметам 1-4 классов (по 

каждому УУД с учетом 

выбранных УМК) 

Сентябрь 

Декабрь 

Библиотекарь, 

учителя 1-4 

Аналитическая 

справка,заявка на 

приобретение 

литературы, 

максимально 

полный перечень 

учебной и учебно- 

методической 

6.2 Создание медиатеки: 
- электронные версии учебно- 

методической литературы в 

соответствии с перечнем 

Обновлени 

е 

информаци 

и 

ответственный 

за сайт, 

библиотекарь, 

учителя 1-4 

Обновляемый 

электронный 

банк 
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 (см.п.6.1.); 
- банк конспектов уроков 

(занятий), презентаций, 

контрольных заданий для 
учащихся для 1-4 классов; 

не реже, 

чем раз в 

четверть 

классов  

6.3 Проведение методических дней 

(недель) в ОУ в течение 

учебного года: 

- формирование УУД: первый 

опыт (по предметно); 

- организация контроля и 

оценки на уроках; 

- роль внеурочной 

деятельности в формировании 

УУД; 

-возможности реализации 

элементов ФГОС НОО во всех 

классах начальной школы; 

- вопросы преемственности в 

подготовке будущих 

первоклассников к обучению 

по ФГОС НОО; 

- ИКТ в деятельности учителя 

начальных классов. 

Раз в 

четверть 

учителя 1-4 

классов 

Обобщенный 

опыт и 

методические 

рекомендации 

для учителей 

школы, материалы 

для 

сайта и медиатеки, 

материалы в 

методические 

сборники 

6.4 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

Май Директор, 
ответственный за 

УВР 

 

6.5 Методическое обеспечение 

ИКТ составляющей математики 

и технологии: 

- анализ содержания рабочих 

программ, УМК и планируемых 

результатов обучения по 

математике и технологии, 

проектной деятельности со 2 по 

4 класс; 

-анализ компьютерных 

обучающих программ по всем 

учебным  предметам, 

имеющимся в школе и в 

продаже; 

- разработка  регламента 

использования  компьютерной 

техники и мультимедийных 

средств в начальных классах в 

рамках    реализации 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- организация 

внутришкольного обучения и 

консультирования 

учителей начальных классов в 

области ИКТ. 

 

 

Январь- 

февраль 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Август 

 

 

 

 

В 

соответств 

ии с 

внутришк 

ольным 

планом 

повышения 

квалифика 

ции 

учитель 

информатики 

Внесенные в 

ООП 

коррективы, 

перечень 

компьютерных 

обучающих 

программ по 

предметам и с 

учетом УМК, 

график 

использования 

компьютерной 

техники и 

мультимедийных 

средств на 

новый 

учебный год, 

регламента 

использования 

компьютерной 

техники и 

мультимедийных 

средств в 

начальных 

классах, план- 

график 

внутришкольного 
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    повышения 
квалификации 

6.6 Подготовительные 

мероприятия  к введению 

иностранного языка  во 2-м 

классе: 

- посещение преподавателем 

иностранного языка занятий в 1 

классе; 

- обсуждение содержания ООП 

НОО с учетом решения в 

будущем вопроса 

преемственности  в 

преподавании 

иностранного языка в основной 

школе; 

-изучение учителем 

иностранного  языка 

результатов мониторинга 

метапредметных и 

личностных достижений 

обучающихся 1 класса. 

 

 

2-4 

Четверти 

апрель 

 

 

 

3-4 

четверти 

май 

ответственный за 

УВР, 

учителя 

иностранного 

языка 

Утвержденная 

ООП с учетом 

корректив, 

предложения 

по 

организации и 

методике 

преподавания 

во 2 классе 

иностранного 

языка 

 

 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы НОО 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор школы совместно с Управляющим советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, 

исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на полноправной 

основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. 

Методический совет школы проводит оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет имеет полномочия давать обоснование рекомендации по 

изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Руководители методических объединений: 

анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательного процесса; 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого- 

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель 

директора по ВР и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе, воспитательная служба с органами ученического 

самоуправления. 

Общие принципы управления отражены в Уставе школы. 
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Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной 

программы осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями в  

области образования. 

Внутренняя система оценки качества образования 

Для организации системы управления качеством разработана система оценки 

качества образования в школе. Осуществляют ВСОКО представители администрации школы, 

члены родительской общественности, руководители предметных МО, психологическая 

служба, представители профсоюзного комитета, а также временные целевые экспертно- 

аналитические группы из числа привлекаемых специалистов для оценки конкретных 

направлений деятельности. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменениях и причинах, влияющих на его уровень. Реализация  

цели ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

мониторинговыми исследованиями образовательных достижений обучающихся; 

анализом творческих достижений школьников; 

результатами оценки «портфолио» учащихся и педагогов; 

результатами статистических социологических исследований; 

системой внутришкольного контроля; 

системой медицинских исследований обучающихся, проводимых медицинской 

службой; 

психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями, 

проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

Основные функции ВСОКО на начальном этапе образовательного процесса в школе: 

аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания младших 

школьников; 

экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития начальной 

школы; 

информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества начального образования; 

обеспечение внешних пользователей информацией о развитии начального образования 

в школе. 

Основными объектами оценивания ВСОКО становятся: 

качество реализации Основной образовательной программы начальной школы, 

включая рабочие программы по предметам; 

качество образовательных результатов на начальном этапе общего образования: 

уровень соответствия образовательных результатов требованиям ФГОС НОО; 

качество условий образовательного процесса: качество условий реализации 

образовательных программ. 

Оценка качества начального образования осуществляется посредством процедур 

контроля, мониторинговых исследований, общественной экспертизы качества образования с 

участием общественных объединений школы, внешний аудит качества образования. 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет обеспечить 

современный стандарт качества образования. Результаты оценки качества образования 

являются основой вырабатываемых и реализуемых управленческих воздействий на 

образовательный процесс, служат механизмом оценки влияния социума на систему 

образования. 

Оценка качества образования в начальной школе осуществляется на основе системы 

показателей и индикаторов, объектов и критериев оценки, характеризующих основные 

аспекты качества образования (качество результата, качество процесса и качество условий): 

 

Объект 
исследования 

Критерии 
оценки 

Показатели Инструментарий 

Качество Индивидуальный Сформированность Трехуровневые 
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процесса 

достижения 

образовательных 

результатов 

прогресс 

учащихся в 

образовании 

предметных грамотностей задачи 

Сформированность 

ключевых 

Компетентностей 

(информационной, 

коммуникативной, решения 

проблем, учебной, 

взаимодействия) 

Проектные задачи 

Социальный опыт Анкетирование, 

рефлексивные 

сочинения, 

публичные 

презентации, 

выставка 
портфолио 

Образовательные 

достижения 

учащихся - 

обученность 

Единое тестирование 

выпускников начальной 
школы 

Тестирование, 

контрольные срезы 

знаний, 

анкетирование, 

наблюдение, 

экспертиза, 

изучение 

школьной 
документации 

Итоговые проверочные 

работы по результатам 

учебного года в каждом 

классе начальной школы 

Образовательные 

достижения 

учащихся - 

обучаемость 

учащихся 

Скорость переработки 

информации, 

внимательность, 
оперативная память 

Методика «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения», 

наблюдения 

(посещение уроков) Умение соотносить 

полученную информацию с 

жизненным опытом, 

общекультурная 

осведомлённость 

Образное, логическое, 

абстрактное мышление. 
Пространственное мышление 

Навык чтения, умение 
работать с текстом 

Выполнение 

самостоятельной 

работы учащихся 

Рефлексивная 

таблица 

 Образовательные 

достижения 

учащихся 

(творческие 

успехи) 

Креативность учащихся 

(результаты участия в 

олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях) 

Портфолио ученика, 

Сертификаты мероприятий и 

конкурсов системы 

дополнительного 
образования 

Активная 

профессиональная 

деятельность 

учителя 

Самообразование учителя Портфолио ученика, 

экспертиза, 

наблюдение, 

Количество открытых уроков 

Участие в профессиональных 
конкурсах 
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  Обобщение и 
распространение 

опыта учителя 

 

Деятельность учителя в 
рамках районного МО, 

школьного округа 

Использование активных, 
интерактивных технологий 

обучения 

Качество 

процесса 

достижения 

образовательных 

результатов 

Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

Качество рабочей программы 
учителя 

Наблюдение, 

посещение уроков и 

мероприятий, 

изучение 

документации 

Использование современных 
образовательных технологий 

Использование 

информационных 

технологий (разнообразие и 
эффективность) 

Эффективность организации 
контрольно-оценочной 

деятельности 

Доступность 

и открытость 

образовательного 

процесса 

Активность начальной 

школы во взаимодействии с 

ОУ района, края, России. 

Анкетирование, 

тестирование, 

социологический 

опрос, экспертиза, 

изучение школьной 

документации 

Использование единой 

информационной среды 

школы, района, края 

Многообразие 

предоставляемых 

начальной школой 

образовательных услуг 

Ресурсное обеспечение 
начальной школы 

Удовлетворённость 

родителей 

деятельностью 

образовательного 
учреждения 

Содержание 

процесса 

достижения 

образовательных 

результатов 

Обеспеченность учащихся 
НШ учебниками и УМК по 

предметам 

Анкетирование, 

наблюдение, 

тестирование, 

экспертиза Оснащенность кабинетов 

методическими материалами 

и 
оборудованием 

Обеспеченность библиотеки 

справочной, художественной 

и публицистической 

литературой для учащихся 
НШ 

Возможность доступа к 

персональным компьютерам 
(для учителей и учащихся) 

Стабильность основного 
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  состава педагогического 
коллектива 

 

Участие педагогов в 

семинарах,  конференциях 
районного, краевого уровня 

Инновационная  и 

методическая работа в 
начальной школе 

Сопровождение  детей, 

требующих усиленного 

педагогического внимания 

Повышение квалификации 
учителей 

Психолого- 

педагогическое и 

медико- 

социальное 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса 

Уровень тревожности 
учащихся 

тестирование 

Динамика интеллектуального 

и личностного развития 

Методика «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения», 
наблюдения 

Мотивация учащихся к 

достижению 

образовательных результатов 

Анкета 

Школьная адаптация 

Наличие в НШ программы 

работы с одаренными детьми 

и детьми, требующими 

усиленного педагогического 

внимания 

Изучение 

документов 

 Формы работы с 

продвинутыми детьми и 

детьми, требующими 

усиленного педагогического 

внимания 

Изучение 

документов 

Цена 

достижений 

образовательных 

результатов, 

т.е. затрата 

ресурсов 

Нагрузка 

учащихся 

Соответствие расписания 

уроков внеурочных занятий 
требованиям САНПиНа 

 

Изучение 

документов, 

анкетирование, Время, затраченное на 

подготовку   к проверочным 

работам 

Время, затраченное на 

выполнение домашнего 
задания 

Количество проверочных 
работ в год 

Эмоциональное состояние, 

физиологическая энергия 

(работоспособность), 
психическое напряжение 

Методика «Прогноз 

и профилактика 

проблем обучения» 

Необходимость повышения 

квалификации  для 

реализации требований 

стандарта 

Анкетирование, 

социологический 

опрос, хронометраж 

Многофункциональность 
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  педагогической деятельности  

Трудоемкость (время, 
затрачиваемое на 

подготовку), 

удовлетворенность 

расписанием 

Уровень 
здоровья 

детей 

Динамика заболеваний детей Тестирование, 
Медицинская 

статистика 
Динамика травматизма детей 

Ресурсы 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

Научно-практическая база Экспертиза, 

наблюдение, Научно-методическое 
обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Информационное 
обеспечение 

Материально-техническое 
обеспечение 

Ресурсы 

образовательной 

среды 

Широта, интенсивность, 

осознаваемость, 

эмоциональность, 

доминантность, 

когерентность, 

активность, устойчивость, 

мобильность 

образовательной среды 

Методика 

экспертизы 

образовательной 

среды 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений нацелен на решение ряда важных педагогических задач: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Изменяются функции оценки. Учитель индивидуально оценивает достижения детей. 

Начиная с первого класса каждый ребёнок формирует своё собственное «Портфолио». Со 

второго класса, совместно с учителем, производится классификация накапливаемых 

материалов по предметам. В «Портфолио» дети помещают дипломы, грамоты, сертификаты. 

Дети периодически представляют в классе своё «Портфолио». Родители регулярно знакомятся 

с «Портфолио» и дают свою оценку достижений собственного ребёнка. В 4 классе 

обязательным является такая форма аттестации как общественная презентация «Портфолио», 

целью которой является представление образовательному сообществу результата образования 

на первой уровне обучения. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по предметам учебного плана. 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит 

по следующим критериям: 

отношение к учебной деятельности 

состояние учебных принадлежностей 

систематическое выполнение домашних заданий 

участие в конкурсах, олимпиадах 

способность к деятельности 

активность на уроках и во внеурочной деятельности 

самостоятельность 

стремление узнать новое, любознательность 

участие в работе кружков, секций 

общая культура 

кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция) 

приветливость, отзывчивость 

тактичность 

внешний вид 

соблюдение этических норм поведения. 

Широко используются формы общественной аттестации: 

классные, школьные, районные конкурсы; 

предметные олимпиады; 

защита творческого проекта. 
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	На уровне классов:
	На индивидуальному ровне:

	Модуль «Детские общественные объединения»
	Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
	3.8. Модуль «Профориентация»
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	Модуль «Работа с родителями»
	На групповом уровне:

	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Программа воспитания МКОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа»
	На внешкольном уровне:
	На школьному ровне:
	На уровне классов:
	На индивидуально уровне:
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная  работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
	направленные на  физическое развитие школьников, развитие их ценностного
	отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
	воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

	На уровне школы:
	На уровне классов: (1)
	На индивидуальному ровне:
	На групповом уровне:
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (1)
	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности  детей и взрослых.
	3. Организационный раздел
	Вариант 1
	Направления и цели внеурочной деятельности.
	План внеурочной деятельности 1-4 классы
	План внеурочной деятельности обучающихсяI-IVклассов
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	Содержание программы 1 класс (33 ч)
	Содержание программы 3 класс (34 ч)
	Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов
	Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
	3 класс
	Личностные результаты изучения курса:
	Метапредметные результаты изучения курса:
	Предметные результаты изучения курса:
	Результаты освоения курса
	Личностные результаты изучения курса: (1)
	Метапредметные результаты изучения курса: (1)
	Предметные результаты изучения курса: (1)
	Содержание программы 3 класс (34 ч) (1)
	Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
	Книги о родной природе (3 ч)
	Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
	Животные — герои детской литературы (4 ч)
	Книги зарубежных писателей (2 ч)
	Книги о детях войны (3 ч)
	Газеты и журналы для детей (3 ч)
	«Книги, книги, книги…» (3 ч)
	Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся.
	Программа внеурочной деятельности по финансовой грамотности Пояснительная записка
	Задачи программы:
	Основные содержательные линии курса:
	Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности»
	познавательные:
	регулятивные:
	коммуникативные:

	Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» к концу года являются:
	Содержание программы
	Виды деятельности:
	Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
	Итоговая аттестация:
	Внеурочная деятельность:
	Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
	«От игры к рекордам»
	Группировка подвижных игр.
	Группировка игр по преимущественному проявлению у учащихся физических качеств.
	Содержание программы
	Методические рекомендации

	Пояснительная записка. (1)
	Описание ценностных ориентиров содержания курса Ценностные установки и планируемые результаты Ценностные установки:
	Общая характеристика курса
	Место курса «Я – гражданин России» в учебном плане.
	Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
	Содержание программы курса для 1 класса.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 34 ч.
	3 КЛАСС
	(1ч. – в неделю, 34 учебных недели)
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 34 ч. (1)
	Программа курса внеурочной деятельности
	Пояснительная записка. (2)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА (1)
	ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (1)
	Содержание программы 1 класс (33 ч) (1)
	Содержание программы 3 класс (34 ч) (2)
	Программа курса внеурочной деятельности (1)
	Программа курса внеурочной деятельности «ЗДОРОВЯЧОК» ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Цели и задачи кружка:
	ПЛАНИРОВАНИЕ
	ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ
	Программа курсавнеурочной деятельности
	Пояснительная записка
	Результаты освоения курса внеурочной деятельности
	Содержание курса внеурочной деятельности «Юные мастера»
	Программа курса внеурочной деятельности (2)
	Пояснительная записка (1)
	Новизна.
	Программа «Волшебный клубочек» адресована учащимся начальной школы 7-10 лет, составлена из расчета 34 часа на курс. Данная рабочая программа по предмету рассчитана на реализацию в 2014-2017 учебном году.
	принципы обучения:
	методы обучения:
	Задачи:
	Воспитательные:
	Развивающие:
	Режим занятий. Продолжительность занятий – 40 минут.
	Содержание программы (1)
	Формы и методы контроля
	Цель:
	Задачи: (1)
	Планируемые результаты
	Содержание.
	Тематическое планирование 1-4 класс
	Актуальность программы
	Целиизадачикурса«Занимательнаяинформатика» Главнаяцелькурса–
	Задачикурса«Занимательнаяинформатика»:
	Требованиякуровнюосвоениякурсавнеурочнойдеятельности:
	должнызнать:
	должныуметь:

	Ожидаемыйрезультат:
	Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности Знакомство смироминформатики(9часов)
	ПрограммаграфическийредакторPaint.(6часов)
	Отличительныепризнакии составныечастипредметов(9часов)
	Введениевлогику(10 часов)
	Тематическоепланирование
	Пояснительнаязаписка
	Общаяхарактеристика
	Особенностиреализациипрограммы:
	Основныепринципыреализациипрограммы:
	Условияреализациипрограммы
	Методы итехнологии
	Формыпроведениязанятий:
	Описание места программы «Твой выбор» вучебном- плане
	Планируемыерезультаты:
	Регулятивные УУД:
	2. ПознавательныеУУД:
	3. КоммуникативныеУУД:
	Критерииуспешностипрохожденияпрограммы
	Формыконтроля
	Видыконтроляимеханизмоценкидостиженийвоспитанников
	Пояснительнаязаписка (1)
	Цели изадачи:
	Содержаниекурса поОФП
	Наматериалегимнастикисосновамиакробатики
	Наматериалелегкойатлетики
	На материалелыжныхгонок
	Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыизученияпредмета:
	Планируемыйрезультат:
	Средствадиагностики:
	Основныенаправленияреализациипрограммы:
	Местопроведения:
	Тематическое планирование по ОФП для 1-4 классов.
	Цели изадачи.
	Основныецеликурсаследующие:
	Задачи: (2)
	Иметьпредставлениебытиразвитиекультурынадревнерусскойземле;
	Знать
	Уметь
	Прогнозируемыйрезультат:
	Личностныерезультаты
	Принципыпостроениякурса.
	Методыиприемы.
	Типы уроковиформыпроведениязанятий.
	Тематическое планирование занятийкурса «Живая Русь»1- 4классы
	Организация промежуточной и итоговой аттестации
	3.5 Федеральный календарный план воспитательной работы.
	Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с программой воспитания  МКОУ «Родинская СОШ»
	3.6.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
	3.6.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
	3.6.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
	3.6.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.7 Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы НОО
	Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Лист фиксирования изменений и дополнений в образовательной программе начального общего образования
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