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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) 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: 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Родинская СОШ» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих  

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 2.4.3648-20 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Устав МКОУ «Родинская СОШ» 

Цель реализации основной образовательной  программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке  и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе детьми 

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц, 

       проявивших выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций  и  

кружков,  организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического     

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических     

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных   

технологий деятельностного типа; 

    предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

    включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы начального 

общего образования: 

-уважение к личности каждого участника образовательной деятельности: ученика, 

учителя, родителя; 

-соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным 

психологическим и физиологическим - особенностям младших школьников; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

-содержательная интеграция разных предметных областей начального 

образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поли конфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

признание решающей роли содержани образования, способов организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей  

личностного и социального развития обучающихся; 

                  учет индивидуальных  возрастных,  психологических  и физиологических 

особенностейобучающихся,роли и  значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и  

развивающей системы обучения являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. 
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Принцип   практической   направленности   предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности 

их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 

повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трех 

единиц в область словарей, научно- популярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать  самостоятельно  (не  в  одиночестве  и без  

контроля,  а  как  работа  по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся 

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

Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой 

структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

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

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

частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 

духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
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деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

План внеурочной деятельности; годовой календарный учебный график; систему  

условий реализации основной образовательной программы  в соответствии с требованиями 

ФГОСНОО. 

МКОУ «Родинская СОШ», реализуя основную образовательную 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 основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования адресована: 

обучающимся для реализации права на получение образования, развитие личностного 

потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, социализации вобществе; 

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 НОО для организации  

семьи и школы с целью достижения каждым обучающимся образовательных результатов; 

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам  и условиям освоения обучающимися основной образовательной 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы НОО. 

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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
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образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО  следует понимать  

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Родинская СОШ» позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Родинская СОШ» организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуаное; 

- общекультурное. 

Выбор направлений развития личности и часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 
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1.2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

отражают: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

 

1.2.2. Метапредметныерезультаты освоенияосновной образовательной программы 

начального общего образования 

отражают: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование  речевых  средств  и  средств информационных   

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных  

и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

 

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

                         овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 
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понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

                   умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться    

справочными  источниками  для  понимания  и получения дополнительной 

информации. 

 

Родной язык (русский): 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формированиепервоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

.Литературное чтение на родном языке (русская): 

понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

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

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

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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Иностранный язык (немецкий, английский): 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

с пользование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять   устно   и письменно   арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Окружающий мир 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

                      осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

развитие навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно- следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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 вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 
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Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

владение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи,    скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания;  

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний  о  правилах  создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность   (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне"(ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО «МКОУ Родинская СОШ» 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Цель системы оценивания: 

разработка механизмов оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на уровне начального общего образования. 

Основные задачи: 

1) создание модели системы оценивания достижения планируемых результатов, 

обеспечивающей комплексный подход к оценке всех групп результатов образования; 

2) определение объектов оценивания; 

3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм представления её 

результатов; 

4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых результатов; 

5) обозначить цель использования результатов. 

Основными направлениями целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной аттестации и итоговой оценки, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

курса. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание целевых 

установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных 

программ начального общего образования. В соответствии с концепцией образовательных 

стандартов второго поколения результаты образования включают: 

1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных 

действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 
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3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования 

в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает: 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. Ввести 

оценку достижения обучающимися в комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

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

для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МКОУ «Родинская СОШ» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 



16  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами 

образовательного процесса. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую 

- диагностику текущий - 

контроль портфолио 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

-промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

- итоговую оценку. 

К внешним процедурам относится: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровня. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником с различными типами оценок: 

– «зачёт/незачёт» т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должна: закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

1. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

2. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

3. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

4.  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Особенности оценки личностных, метопредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 



18  

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

- оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться 

в промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных 

результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

- основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика и 

наблюдение. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе 

воспитательной работы в классе и школе в целом 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является и оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.Система мониторинга личностных результатов 

представлена структурными компонентами: 

1.входной контроль. Проводится в первом полугодии 1 класса. 

2.промежуточный контроль. Проводится в конце 1, 2, 3 класса 

3.итоговый контроль. Является результатом и проводится в конце 4 класса, т.е. на этапе 

завершения начального общего образования. 

Используемые методы исследования в качестве инструментария для определения 

сформированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование. 

Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется метод 

«наблюдение») 

1. Поведение: обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; опирается 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает выбор; регулирует своё 

поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями; оценивает 
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жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивает 

(поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения: обучающийся проявляет контактность, доброжелательное 

отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, 

постоянно корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация: обучающийся проявляет заинтересованность содержательной стороной 

деятельности (интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, дополнительным 

источникамзнаний, познавательная активность, любознательность, 

изобретательство);проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности 

(эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, желание 

получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в группе детей); 

проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, наглядностью). 

По результатам наблюдения оформляется Карта наблюдений, которая позволяет сделать 

вывод об уровне (высокий, средний, низкий) развития личности. 

Показатели личностного развития обучающегося: 

- ценностные ориентации учащихся: влияние школы; 

– индивидуально-личностные достижения учащихся; 

– опыт самостоятельной организации деятельности; 

– мотивация к учебной деятельности; 

– отношения с одноклассниками и педагогами; 

– активность и инициативность в классе/школе; 

– умение анализировать и оценивать результаты саморазвития. 

Оценка личностных результатов осуществляется: в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследования (Методика М.Р.Гинзбург, Методика Н.Г. Лускановой); системы 

внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности по различным методикам: 

индивидуальные листы наблюдений, тесты, анкеты, опросные листы и др.).Инструментом 

оценки личностных результатов также служат следующие методики: для определения уровня 

сформированности мотивации к обучению: тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба 

на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»;для определения уровня 

сформированности умения самооценивания: методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка успеха», 

«Лесенка»; для определения уровня сформированности морально-этической ориентации: 

диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, анкета «Оцени 

поступок» и др. 

Структура системы оценки 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы оценки 

Виды оценки 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на 

данном этапе обучения в соответствии с 

требованиями к планируемым личностным 

результатам освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД 

Определить 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности ОО и 

степень достижения 

планируемых 

результатов 
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Объект Процесс формирования Уровень 

сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно- 

этической ориентации. 

Содержание сформированность внутренней позиции обучающегося; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств обучающегося, 

которая осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При 

этом учитывается, что личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, 

методы, приёмы 

тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на познавательную 

инициативу «Незавершенная сказка»;для определения уровня 

сформированности умения самооценивания: методика «Кто Я?» (Кун), 

«Линеечка успеха», «Лесенка»; для определения уровня 

сформированности морально-этической ориентации: диагностика 

нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, анкета 

«Оцени поступок» 

оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 

действия; 

рефлексивные сочинения. 

И
н

ст
р
у
м

ен
та

р
 

и
й

 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности личностных УУД 

(достижения планируемых личностных 

результатов). 

тесты (и т.п.) для 

изучения личностных 

сфер ученика 

(личностных 

результатов) 

 

 

  Критери 

и 

планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор); 

обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, 

их значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости 

от показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности обучающихся). Знаково- символические 

средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым 

результатам: цветовые, рисуночные. 

Формы 

фиксаци 

и 

листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; 

портфолио «Мои достижения»; 

дневник обучающегося; 

диагностическая папка учителя 
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Оценка метапредметных результатов 

1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

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

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

– умение планировать собственную деятельность; 

– умение контролировать и оценивать свои действия; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

– логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий; 

– умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

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

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

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

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

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

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
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таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

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

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

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

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

Структура системы оценки 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Виды оценки 

Текущий контроль Промежуточны 

й контроль 

Итоговый контроль 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД на данном этапе обучения в соответствии с 

требованиями к планируемым метапредметным результатам освоения 

междисциплинарной программы формирования УУД 

- анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, 

анализ полученных результатов 
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Содержание совокупность способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности 

Объект Процесс формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

Сформированно 

сть 

регулятивных, 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

 УУД познавательны х, 

коммуникативн 

ых УУД 

коммуникативных 

УУД 

Процедуры Наблюдение, устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

Письменный 

опрос 

(диагностическ 

ие работы, 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметно й 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные работы 

по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе, учебное 

проектирование) 

Технологии, 

методики, 

методы, приёмы 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 

др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов). 

оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

рефлексивные сочинения; 

диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной 

школе; 

мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

Инструментар 

ий 

комплексные задания на межпредметной основе 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи защита 

итогового индивидуального проекта 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД (достижения планируемых метапредметных 

результатов) 

Все группы 

УУД 

1-3 классы - итоговые комплексные работы – Мои достижения (под ред. 

О. С. Логиновой, С. Г. Яковлевой), 

4 класс – итоговая аттестация выпускников начальной школы (под ред. 

Г. С. Ковалевой) 

Комплексная оценка достижений через портфолио 

 Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала 

и вид 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид 

отметки (в зависимости от показателей – умений, 
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а отметки характеризующих уровень сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; в 

соответствии с методикой диагностики). 

Формы 

фиксации 

листы наблюдения за развитием регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; портфолио 

«Мои достижения»; 

дневник обучающегося; 

диагностическая папка учителя. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в процессе 

наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. 

Поскольку такая процедура функционально невозможна в рамках независимой 

диагностики, она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга качества 

образования. Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы проектов или учебных 

исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов учитываются 

следующие моменты: 

1. предусматривается создание продукта проектной группы, требующего вклада от каждого 

участника; 

2. учащимся предоставляется определенная свобода выбора средств реализации 

поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ; 

3. предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование логических 

операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. Наблюдатели (родители, педагоги, старшеклассники) заранее 

знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят инструктаж школьного психолога. На данном 

этапе наблюдают отмечают результаты своих наблюдений за особенностями общения и 

взаимодействия каждого участника в отдельности и группы в целом по следующим 

параметрам: а) наличие элементов целеполагания; б) планирование; в) распределение заданий 

и обязанностей по выполнению проекта внутри группы. 

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их разрешение, а также 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. Второй этап выполнения проекта: этап поиска 

необходимых и достаточных сведений для решения поставленной задачи в предоставленном 

информационном материале; этап подбора и систематизации материала и иллюстраций. 

Учащиеся готовят итоговый продукт, а также промежуточные отчеты (выступления) 

участников группы, проводят обсуждение альтернативных предложений, возникших в ходе 

выполнения проекта. На данном этапе учащиеся продолжают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели определяют степень 

соответствия реализуемых учащимися элементов проекта общему плану и заданию. 

Наблюдатели осуществляют контроль «продвижения» по заданию и фиксируют возникающие 

конфликтные ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, оценивают 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. На 3 этапе учителем- экспертом 

заполняется «Карта эксперта» на основании всех собранных материалов проекта: замысла 

проекта, качества планирования и распределения функций между участниками группы, 
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полноты используемых средств для реализации плана работы, качества итогового продукта в 

соответствии с требованиями задания, работы с информацией. Во время защиты итогового 

продукта независимым наблюдателем оценивается активность каждого учащегося и активность 

группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение (завершение), 

оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. Этап самооценки включает самооценку выполненной 

работы группой учащихся и каждого учащегося в отдельности, соотнесение полученного 

результата с поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и группы в 

целом в достижение результата. На данном этапе учащимися заполнялись «Листы 

самооценки», независимым наблюдателем в «Карте наблюдений» отмечались особенности 

поведения и особенности коммуникации каждого ученика и группы в целом. На этапе подсчета 

голосов учащиеся оценивают работу других групп. На этапе подведения итогов проводится 

оценка выполненной работы, соотнесение полученного результата с поставленной задачей, 

определение вклада каждой группы в достижении общего результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней сформированности регулятивных 

и коммуникативных действий. 

Для регулятивных действий: участие и активность обучающихся в целеполагании и 

планировании; участие в распределении функций и последующее их выполнение; соответствие 

выполненной части работы или отдельной задачи общему намеченному плану; активность 

учащегося в контроле своих действий и действий партнеров по группе. 

Для коммуникативных действий: характер взаимодействия обучающегося с партнерами 

по группе; участие в конфликте; роль в возникновении конфликта и в его разрешении 

(завершении); активность и инициативность учащегося в групповой работе; активность и 

инициативность группы учащихся; взаимодействие партнеров по группе; оценка лидерских 

качеств учащегося; участие в презентации и защите итогового продукта. 

В целом данная система показателей позволяет учителю не только отслеживать процесс 

достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов начальной 

школы, анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность осуществляемой 

деятельности, эффективность собственной педагогической работы и принимать своевременные 

и обоснованные решения. 

Критерии оценки и уровни развития личностных и метапредметных результатов 

подробно описаны в «Программе формирования универсальных учебных действий» данной 

программы, а предметные результаты представлены в «Рабочих программах по предметам». 

Критерии оценивания проектной деятельности 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Познавательные УУД 

 
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 
действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 
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Проблема  сформулирована,  обоснована,  выдвинута  гипотеза  (гипотезы),  дан 
подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 
на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 
утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и 
для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 
элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта 

3 

 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 

Баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 
востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован 
указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 
недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 
достигнуты 

3 
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Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 
удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 
к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты  попытки  оформить  работу  в  соответствии  с  установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 
порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 
собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 
самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада 

 

Баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 
полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 
достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты.  Представлен  анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы,  сделаны необходимые выводы,  намечены 
перспективы работы 

3 
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Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 
аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 
 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 
ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 
свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает  в  группе  сверстников,  оказывает  взаимопомощь,  задает  вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми.  Может  брать 
инициативу на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 
ситуациями внутри группы 

3 

 

Уровень оценки сформированности 
проектной деятельности 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36 первичных баллов 

Повышенный уровень 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень 47—51 первичных баллов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

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

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учетом значимости знаний для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные действия: использование знаково- символических средств, моделирование, 

сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами: например: с числами и 

математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, словосочетаниями и 

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

музыкальными и художественными произведениями. К предметным действиям следует 

отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности учебнопознавательные и учебнопрактические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Структура системы оценки 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты Виды оценки 
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системы оценки Текущий контроль Промежуточный 
контроль 

Итоговый контроль 

Цель - анализ   процесса 

освоения  способов 

действий с изучаемым 

предметным 

содержанием  (их 

операционального 

состава) (уровня  и 

динамики). 

освоение программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии. 

- оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

- выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием; требованиям к 

планируемым предметным результатам 

освоение программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 
линии. 

освоения 

программного 

материала за 

четверть, полугодие, 

год. 

Содержание система предметных знаний; система предметных действий 

Объекты Процесс  освоения 

способов действий  с 

изучаемым предметным 

содержанием  (их 

операционального 

состава). 

Действия с 
предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать 

учебно- 

познавательные и 

учебно- практические 

задачи с

 использованием 

средств, 

релевантных 

предметному 

содержанию. 

Процедуры Устный опрос, 
письменный опрос 

(самостоятельная 

работа, защита 

проектов) 

Письменный  опрос 

(проверочные работы 

на оценку  усвоение 

программного 

материала по  теме, 

блоку, содержательной 
линии). 

Письменный опрос ( 

итоговые 

проверочные работы 

по предметам, 

комплексные 

Технологии, 
методики, 

«Оценка без отметки» 

(Г.А. 

Цукерман). 

«Технология оценивания 

образовательных 

достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.). 

«Педагогическая 

технология 

формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

«Оценка без отметки» 

(Г.А. 

Цукерман). 

«Технология оценивания 

образовательных 

достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.). 

«Педагогическая 

технология 

формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

«Оценка без 

отметки» 

(Г.А. Цукерман). 

«Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.). 

«Педагогическая 

технология 

формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

методы и приёмы 
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 - оценочные суждения 

учителя (обучающихся) 

(письменные и устные), 

характеризующие 

действия с предметным 

содержанием; 

- рефлексивные 

сочинения. 

- оценочные 
суждения учителя 

(обучающихся) 

(письменные  и 

устные), 

характеризующие 

действия с 

предметным 

содержанием; 

- рефлексивные 

сочинения. 

- оценочные 
суждения учителя 

(обучающихся) 

(письменные  и 

устные), 

характеризующие 

действия с 

предметным 

содержанием; 

- рефлексивные 

сочинения. 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

А
Р

И
Й

 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности 

действий с предметным содержанием (достижения планируемых 

предметных результатов); 

- сборники самостоятельных, проверочных и контрольных работа по 

предметам, входящих в УМК 

 Листы индивидуальных 

достижений учащихся, 

тестовые задания, 

проверочные работы 

составленные педагогами и 

разработанными УМК 

Стартовые и 

проверочные 

работы УМК 

Итоговые работы 

УМК 

Критер 
ии 

планируемые предметные результаты 

кала и 

вид 

отметк 
и 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих достижение 

предметных результатов; в соответствии с методикой оценки). 
- принятые в классе оценочные шкалы 

 Формы 

фиксац 

ии 

принятые в классе формы 

(«листы достижений», 

«оценочные листы», 

электронный журнал). 

- «листы 
достижений», 

- диагностическа 

я папка учителя; 

- электронный 

журнал 

- табель 

успеваемости; 

- дневник 

обучающегося; 

- портфолио; 

- диагностическая 

папка учителя; 

- электронный 

журнал 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровненачального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно воспитательных программ и служит 

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

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию  

системно- деятельностного  подхода,  положенного  в  основу   

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

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

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно  вне  ситуации изучения предметных знаний.  Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по  освоению обучающимися  конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения  и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных   универсальных  учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

– ценностные ориентиры начального общего образования; 

– понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

– описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий; 

– описание условий организации образовательной деятельности 

- по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития     универсальных учебных действий; 

–описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от 
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обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Ценностные ориентиры начального общегообразования 

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

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые   установки   системы   начального   общего   

образования:формирование  основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

общества; 

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

-  уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников; 

 - развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

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

культурой; 

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

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

  Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность  

решения  жизненных  задач  и  возможность саморазвития обучающихся. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 



34  

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте)  и  к  самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию обучающихся (умение  соотносить  

поступки  и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

                             Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, 

что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

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

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные  универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

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

- структурирование знаний; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическаямодели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

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

     - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы   универсальных   учебных   действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

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

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного 
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общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных  действий  ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

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

В качестве ценностных ориентиров на ступени начального общего образования образовательное учреждение определяет следующие 

ценности-цели, работающие на будущее: 

- гражданская идентичность - осознание своей принадлежности к своему народу, к своей стране; 

- самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, 

неизведанного; 

- ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на себя все последствия собственных действий; 

  - инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

- уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости каждого, как стремление к сохранению и 

раскрытию индивидуальности человека, его «личного кода»; 

- партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами деятельности. 

Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  опирается на  возрастные  возможности  

ребенка,  которые  она учитывает, поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий развития. В ходе 

осуществления программы начального общего образования достигаются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность во 

всех ее разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 

процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

- развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять учебную деятельность,  требующую  значительного  

умственного  напряжения и длительной сосредоточенности; 

- дальнейшее  развитие  эмоциональности,  отзывчивости  и уравновешенности (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми, 
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прежде всего, являются взрослые (родитель и учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью,  системностью  и  умением  понимать  разные  точки  зрения.  

 

кл Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

 Коммуникатмвные 

УУД 

1 1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и общности 

языка. 

2. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина».  

3. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

4. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

5. Внимательно относиться к

 собственным переживаниям

 и переживаниям других

 людей; нравственному

 содержанию поступков.  

6. Выполнять правила 

личной гигиены, безопасного     

поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

1.Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Осуществлять 

контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, 

если она 

расходится с 

эталоном 
(образцом) 

4.В 
сотрудничеств

е с учителем 

определять 

Последователь

ность изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративн

ый ряд. 

1. Ориентировать

ся в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществля

ть поиск 

необходимой 

Информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4.Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

4. Группировать, 

1.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2.Вступать  в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы.  

5.Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

 

31 
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 6. Внимательноо
тноситься к 

красоте 
окружающего 

мира, 
произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 
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2 

класс 

1. Воспринимать Россию как 
многонациональное 
государство, русскийязык 
как средство общения. 
Принимать необходимость 
изучения русского языка 
гражданамиРоссии любой 
национальности. 
2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк 

у членов общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. 4.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 
ориентироваться в 

нравственной оценке 
собственных поступков. 

5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 
природе,соблюдать 

правила экологической 
безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к 

1.Самостоятельно  
организовыват свое 
рабочее место. 
2.Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

2. Определять 

цель  учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Следовать при 

выполнении 

заданий 

1.Ориентироватьс я в 

учебниках (система 

обозначений, 

Структура текста, 
рубрики, словарь, 

содержание). 

2.Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информациидля 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях,таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентировать 

ся в рисунках, 

схемах, 

таблицах, 

представленны 

х в учебниках.  

4.Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное 

1.Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила устного 
общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
художественных и 

научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста)  по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои мысли  в устной и 

письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных 
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 Собственным 
переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 
произведения искусства. 

7.Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

выполнение 

задания. 

8. 8. Оценивать 

выполнение 

своего задания 

по 
следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

названия 
произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

закономерност и, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу.  

9. 7.Наблюдать и 

самостоятельно 

сравнивать. 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5.Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая 

в паре. 

6.Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1.Восприни
мать 

историко 
географич

еский 
образ 

России)тер

ритория,гр
аницы, 

географич
еские 

особеннос
ти 

многонаци
ональност

и, 

основные 
историчес

кие 
события; 

государств
енная 

символика
праздники 

права и 
обязанност

и 

гражданин
а. 

Проявлять 
положител

ьную 
мотиваци

ю и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Определять 

цель учебной 

деятельности   

с помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

Составлять план 

выполнения 

заданий. 

1.Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, 
чтобудет освоено при 
изучении 
данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу. 

Самостоятельно 
определять задачу. 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни  нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 
художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 
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 познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека. 

Проявлять 
эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

разными 

видами 

искусства, 

наблюдениям

и за 

природой. 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных 

задач. Осуществлять 

само-и 

взаимопроверку 

работ. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравненияс 

предыдущими 

заданиями  или  на 

основе  различных 

образцов и критериев 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии    с 

планом,   условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  Осуществлять 

выбор    под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов. 

Оценивать 

собственную 
успешность. 

материала;отбирать 
необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель.. 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач. 

Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, 
сравнивать, обобщать. 

письменной  речи с учетом  своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Участвовать     в диалоге;  слушать и понимать других, точно реагировать   на реплики, высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

Критично относиться  к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения  другого. Участвовать   в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая сложившуюся 

деловую обстановку. 
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7. 

Сопоставля

ть 

самооценку 

собственно

й 

деятельнос

ти с 

оценкой ее 

товарищам

и, 

учителем. 
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   следственные 
связи (на 

доступном 

уровне). 

Выявля 

ть 

аналоги 

и и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7.Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 
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4 

кл 

1.Проявлять 

чувство 

сопричастно

сти с 

жизнью 

своего 

народа и 

Родины, 

осознавать 

свою 

гражданску

ю и 

национальну

ю 

принадлежно

сть. 

Собирать и 

изучать 

краеведческ

ий материал 

(история и 

география 

края). 

3.Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа. 

Уважать 

иизучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

1. Самостоятельно формулировать 

задание:определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой 

задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструментыи 

приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной 
деятельности, 

1.Ориентиров
аться в 
учебниках: 
определять 
умени

я, 

котор

ые 

будут 

сформ

ирован

ы на 

основе 

изучен

ия 

данног

о 

раздел

а; 

опреде

лять 

круг 

своего 

незнан

ия, 

осуще

ствлят

ь 

выбор 

задани

й, 

основ

ываясь 

на своё 

целепо

1.Владет
ь 

диалогов
ой 

формой 

речи. 

2.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебнико

в, 

других 

художест

венных и 

научно- 

популярн

ых книг, 

понимать 

прочитан

ное. 

3.Оформ

лять свои 

мысли в 

устной  и 

письменн

ой речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Форм

улироват

ь 

собствен

ное 

мнение и 

позицию; 
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населяющих 

Россию. 

4. Опреде

лять 

личностный 

смысл 

учения; 

выбирать 

дальнейший 

образовател

ьный 

маршрут. 

5. Регулир

овать свое 

поведение  

соответстви

и с 

лагани

е. 

2.Самостояте

льно 

предполагать, 

какая 

допол

нитель

ная 

инфор

мация 

будет 

нужна 

для 

изучен

ия 

незна

комоо 

матер

иала. 

3. 

Соста

влять 

и 

отбир

ать 

инфор

маци

ю,пол

ученн

ую из 

разли

чных 

источ

ников  

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонято

е   в высказывании собеседника; отстаиватьсвою точку зрения, соблюдая правила 
речевого 
этикета; 
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 познанны

ми 

моральны

ми 

нормами 

и 

этическим

и 

требовани

ями. 

Испытыва

ть 

эмпатию, 

понимать 

чувства 

других 

людей и 

сопережи

вать им, 

выражатьсвое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению 

живойприроды. 

Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 8. 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

Планировать собственную 

внеучебную деятельность(в 

рамкахьпроектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочиететради. 

Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 
жизненными 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

Самостоятельно 

Делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, 

Взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться

и приходить к 

общему 

решению. 

Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

Планировать 

свою часть 

работы; 

задавать вопросы, 

уточняяплан 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную 

цель;осуществлят

ь само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 
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Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/не 

успешности в учебе 

для решения 
коммуникативных 
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2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного,ценностноличностного,  познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  

«Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 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 знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

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

слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

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

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героя 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственнойидентификации; 

-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; 

-нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

-умения устанавливать логическую  причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных   

действий,   формируя   коммуникативную   культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; - 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

Учебный предмет «Математика» 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 знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 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 длясоциализации. 

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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

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

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
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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, 

своегорегиона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует  

принятию  обучающимися  правил  здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированиюобщепознавательных 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 

причинноследственных 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 

- 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 представленийо 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. 
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Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

          - формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 - формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении               учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

           - формирование установки на наличие мотивациик 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   

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, 
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интерес к музыкальному искусству и  музыкальной деятельности; формировать    

позитивную самооценку, самоуважение,  основанные на реализованном творческом 

потенциале,  развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации,   передачи  и  интерпретации  информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческихзадач; 

- 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 иформ; 

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

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой  ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-

преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и 

развитии психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста 

- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять    план   действий   и   применять  его   для   решения 

задач); прогнозирование(предвосхищение  будущего  результата  при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

   - развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

  - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

- «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей всовместной 

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: 

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 

наразработанной 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. 
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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, 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 

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 



59  

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 небольшого объема. 

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; 

- 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; 

использованиерезультатов действия, размещенных в цифровойинформационной 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. 
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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, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.4. Типовые задачиформирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

На основе «Школа России», конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление обучающимся следующих навыков: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. Требования к 

задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

надежными и объективными, они должны быть: составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- достаточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; 

- выбор необходимой стратегии; «модульными», т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 

внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной 

деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются 

во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач 

осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 

материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых 

задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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2.1.4. Планируемые результаты в освоении выпускниками универсальных учебных 

действий 

 
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. 

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. 
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. 

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. 
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2.1.6 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным  инструментом развития  познавательной  сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно- 

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно- исследовательская деятельность 

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

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

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

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

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать  гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младшихшкольников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

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

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

том числе возможностей компьютера. 

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

групповой форме, что помогае тучителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которыеориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
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сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении  определенных условий организации   образовательной 

деятельности: 

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

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся 

на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность  

решать  учебные задачи  с использованием общедоступных  в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формированияИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

       - основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

- ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

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

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных  умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема  реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в  организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной   образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы  основного  и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  дошкольного  уровня на 

уровеньначального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа: 

адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному образованию; 

основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности класса; переходный 

этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях 

способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться. 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. Особенности этого 

этапа характеризуются тем, что: 

он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых произойдет 

плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой приход в школу он будет 
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ощущать как переход на новую ступень взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо уважаемая 

взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по выработке общих 

правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он вводит постепенно и 

непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет 

ученику осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 

взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии первого класса и 

продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом этапе: 

- оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

- происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; 

- самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

- складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников 

Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка способности к 

рефлексии, составными частями которой становятся: 

- умение отличать известное от неизвестного;  

- умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 

- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не учитывая свою точку 

зрения единственно возможной; 

- умение пользоваться разными источниками информации. 

Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников играет 

принятая на протяжении первого года обучения в начальной школе безотметочная система 

оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием становления учебной 

самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик имеет право на 

ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно, ориентируясь не на внешнюю 

оценку учителя (или любого другого взрослого), а на совместно определенный норматив 

(критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника к 

одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого широко 

применяются коллективно-распределённые и групповые формы организации учебной 

дятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, 

дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой 

дискуссии. Такой и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, 

постепенно делая их членами единого учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого класса и 

продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный характер. Переход 

от начального уровня образования к основновному сопровождается достаточно резкими 

переменами в жизни школьника. Он характеризуется повышением требований к его 

самостоятельностии ответственности,возрастающей сложностью предметного содержания, 

новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих широко 

распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, -наша 

программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный переходный 

период. Главная задача этого периода – осуществить плавный и некризисный перевод 

обучающихся с начального на основной уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические идр.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

Значение универсальных учебных 

действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольного 

уровня образования к начальному 

образованиюУУД 

Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 
позиция школьника) 

Адекватная 

мотивация учебной 
деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки 

формирования 

числа как условие 

освоения математики. 

Познавательные и знаково- 

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и замещаемой предметной действительности. 

Предпосылка и 

условие успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические 

и  другие  задачи. 

Понимание 

условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 



67  

Регулятивные действия 

выделение и сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта действия, 

ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, контроль и 

коррекция, - оценка 

Произвольность 
регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действияв соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий 

способов научных 

понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие 

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

   Личностные действия 

смыслообразование 

самоопределение 

Регулятивные действия 

   Адекватная школьная 

омотивация. 

 Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

   Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно    высокая 

самоэффективность в 

Форме принятия учебной 

цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия  Способность 

действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

  нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

Осознанность учебных 

действий. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию  

показали, что обучение должно  рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков  и  качеств  

(тонкая  моторная  координация),  физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации   и  учебного  сотрудничества   в  

системе   отношений с  учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность,коммуникативную готовность, 

сформированность Я  концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность  социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —развитие  

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных  мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

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

взрослых,способностью оценки своих достижений и личностных  качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную   зрелость  

составляет интеллектуальная, речеваяготовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
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способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовностьпредполагает   

сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

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

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психо                       ическая готовность в сфере воли  и произвольности обеспечивает целенаправленность  и  

планомерность  управления  ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в  соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все 

эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе Цель 

мониторинга уровня сформированности УУД: 

получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
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3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 

6.1  учебные действия младших школьников; 

6.2 психолого- педагогические условия обучения; 

6.3 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

6.4 условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, технологические 

карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное  на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий   у 

обучающихся выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметныхдействий, выполняющих  функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование; 

-тестирование; 

- наблюдение; 

-беседа. 

Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС уровня и 

индивидуальной  динамики  формирования  у  младших  школьников самостоятельной 

учебной деятельности (авт. Н.Г.Калашникова, М.Г. Никитина). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

 общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык. 

Рабочие программы Предметная линия системы «Школа России» Горецкий. 

М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко 2019г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета    

Личностные результаты 

Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального  российского общества; становление гуманисти Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
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другихнародов. 

Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Определение общей цели и путей её  достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности осуществлять взаимный  контроль   в 

совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учётаинтересов сторон и 

сотрудничества. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русскийязык». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
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культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о  нормах русского языка (орфоэпических,  

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения,выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказыванийи письменных текстов. 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие  звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическимивысказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
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минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего  согласного  звука. 

Знакомство  с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и  последовательности  правильного  списывания  

текста.  Понимание  функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи —ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласныхзнаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
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которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.  

Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  

по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий,-_ья,-_ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2,3_го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Числительное. Общее представление о 

числительнных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица . Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение  предложений  по  цели  высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные;  

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 
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подударением; сочетания чк — чн, чт,щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ иь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на- 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов,-ин); 

безударные окончания имён прилагательных;раздельное написание предлогов с  

личными местоимениями; не сглаголами; 

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

(пишешь,учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании- ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Запятая при 

обращении в предложениях 

Запятая между частями в сложном предложенииРазвитие речи. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

новыми умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком .Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных  

типов речи  (описание,  повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста.  Смысловое  

единство  предложений в тексте.  Заглавие текста. Последовательность предложений  в 

тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов 

и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения_повествования, сочинения- описания, сочинения-рассуждения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1   Добукварный период. Обучение письму 17 

2 Букварный период. Обучению письму 67 
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3 Послебукварный период 20 

4 Наша речь. 2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 4 

7 Слово и слог. Ударение 6 

8 Звуки и буквы 34 

9 Повторение 1 

10 Резерв 11 

 Итого 165 

 

2 класс 

 

 
Название раздела, темы Количество часов 

1 Наша речь. 2 

2 Текст. 2 

3 Предложение. 9 

4 Слова, слова, слова… 15 

5 Звуки и буквы. 49 

6 Части речи. 51 

7 Повторение 8 

 Итого 136 

 

3 класс 

 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Язык и речь. 1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 12 

3 Слово в языке и речи. 15 

4 Состав слова 42 

5 Правописание частей слова. 27 

6 Части речи. 61 

7 Повторение 5 

 Итого 136 

4 класс 

 
№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

   

1 Повторение 9 

2 Предложение. 7 

3 Слово в языке и речи. 16 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Местоимение 7 

7 Глагол 29 

8 Повторение 7 

 Итого 136 
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Литературное чтение. 

Рабочие программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Предметная линия учебников системы 

« Школа России» 2019г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

формирование чувства гордости за  свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

развитие этических чувств, доформирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальными 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно- следственных связей, 

построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результатыпонимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическомчтении; 

достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно- познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

умение самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне  

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста  

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев;  

умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

Планируемые результаты обучения по классам  

1 класс 

Учащиеся должны: 

осознано читать произведения доступного объёма, постепенно переходя от слогового к 

плавному, осмысленному , правильному чтению целымисловами вслух; 

соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать 

вопросы к тексту и уметь правильно отвечать на них; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения; 

заучивать небольшие стихотворения; 

отгадывать загадки с опорой на отгадки, помещённые в учебнике; 

уметь отвечать на вопросы; 

2 класс 

Учащиеся должны: 

совершенствовать основной способ чтения целыми словами с соблюдением литературных 

произносительных норм; 

Уметь правильно ставить ударение в словах, чётко произносить окончания слов, 

соблюдать необходимые паузы; 

Овладеть приёмами чтения про себя небольших текстов с постепенным увеличением объёма 

текста; 

развивать навык выразительного чтения 

сравнивать поступки героев прочитанных произведений;  

3 класс 

Учащиеся должны: 

-бегло, выразительно читать текст; 

выработать умение ускоренно  читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 
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точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного; 

составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его содержания;  

устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

описывать устно содержание реподукций картин известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными текстами; 

научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителемсписку;  

4 класс 

Учащиеся должны: 

- овладеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами; 

- передавать содержание причитанногот в виде краткого , полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- придумать начало повествования или его возможное продолжение изавершение; 

 - самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

Давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания; 

Содержание учебного предмета Умение слушать ( аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностями авторского стиля 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

 и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,  

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги поеё названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник,обрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 
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книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

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

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

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

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

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

позволяющих составить данное описание на основе текста).Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно- следственных  связей.  Определение  главной  мысли 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно- познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность),целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
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произведения, изобразительного  искусства)  в  рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), спользование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине,   природе,   детях,   братьях   наших   меньших,   добре   

и   зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный  

образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни,потешки,пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами  работы с деформированным текстом и 

использование их(установление причинно-следственных  связей, последовательности событий, 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроения людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настроению, объяснять свой 

выбор. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 
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№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Добукварный период . Обучение чтению 14 

2 Букварный период. Обучение чтению 53 

3 Послебукварный период. Обучение тению 16 

4 Вводный урок 1 

5 Жили - были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 5 

10 О братьях наших меньших 5 

11 Резерв 13 

 Итого 132 

2 класс 

   

№ Название раздела, темы Количество 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резерв 6 

 Итого 140 

3 класс. 

п/п Название раздела,темы Кол-во 
ч 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 8 
12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

15 Резерв 4 

 Итого 140 

4 класс 
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№ Название раздела, темы Колич 

ество 
1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время – потехе сейчас 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 15 

14 Резерв 6 

 Итого 140 

 

 

Родной язык (русский) 1 

класс 

Родной (русский) язык 

Авторы: О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. 

В. Соколова 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. Р89 пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. 

О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-09-073731-9. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 1класс. 

Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного 

языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский 

родной язык» в 1-м классе. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
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(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, титулах, страницах учебника) 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях. 
 
 

  понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

  работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

  понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

  преобразовыватьинформацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

  составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

  сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

  осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

  слушать собеседника и понимать речь других; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

  принимать участие в диалоге; 

  задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

  принимать участие в работе парами и группами; 

  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

  признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

  оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Секреты речи и текста 8 

2 Язык в действии 10 

3 Русский язык: прошлое и настоящее 12 

4 Секреты речи и текста 1+ 2(резерв) 
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 Итого 33 

Литературное чтение на родном языку (русском) 

для 2-3 классов Содержание 

программы Круг чтения. 

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. Список 
рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса Атаманов Иван 

Алексеевич 

Заяц-путешественник. Лягушка и Барбос. Ленивый воробей. Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие Власов Алексей Валентинович 

Мама. Доброта. Я – солдат! Дождик в лесу и другие Кан Ольга Викторовна Трудное 

слово СОБАКА.Покупайте облака Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае. Лето. Бывшему воину и другие Нечунаев Василий Маркович Грамотей 

среди детей. Маленькие радости.Зимняя байка и другие Новичихина 

Валентина Александровна 

Страна Играния. Откуда берутся дети и другие Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку. Первый снег. Нахальный лягушонок Такмакова Ольга Владимировна. 

Стихи для мамочки. Летняя метель и другие Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна Новогодняя 

сказка. История знаменитого мышонка. Гордая слива Чебаевский Николай 

Николаевич Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай. Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса Квин Лев Израилевич Трусишка. 

Мерзликин Леонид Семёнович Драчуны Мокшин 

Михаил Михайлович 

Причуды осени. Осень. Библиотека.Птичья столовая.Метелица Московка (Матушкина) Ольга 

Сергеевна 

Волшебная книга.Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде. Лесной проказник и другие Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству. Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником. Чулан.Ученик Коровкин. Как я стал для 

детей писать Рождественский Роберт Иванович Алёшкины мысли. Огромное небо Свинцов 

Владимир Борисович Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»). 

Цветок шиповника. Ласточка Сидоров Виктор Степанович. 

 Димка-буксир Тихонов Валерий Евгеньевич. Будущий форвард Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки. Волшебное слово 

Иностранный язык (Немецкий) 

Авторы программы по немецкому языку: И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Содержание учебного 
предмета 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; общеучебные и 

специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано социокультурной осведомленностью младших школьников и с овладением учебными 

умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 
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Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами  общения (чтением и письмом), связанное необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Данная программа МКОУ «Родинская СОШ», в котором обучение иностранному языку 

начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым 

образовательным планом отводится 2 часа в неделю (204 часа во 2, 3, 4 классах, 

68 часов во 2 классе, 69 часов в 3 классе, 67 часов в 4 классе, 35 учебных недель в каждом 

классе). Тематическое планирование программы рассчитано на 204 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям 

 

Метапредметные результаты 

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

средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

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

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне, осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 

устной и письменной форме с учетом возможностей младших школьников; 

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

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; 

умение работать в группе и определять общую цель и пути ее достижения , умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности , адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Выпускник научится: 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах в доступных ребенку типичных ситуациях; 

составлять небольшое описание предмета, картинки; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста; Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

ивербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших аудиотекстов и 

видеофрагментов(рассказов, сказок), построенных на знакомом языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностьюпонимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержания небольшого текста, построенного на в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

правильно писать буквы, соблюдать орфографические правила с опорой на образец; выписывать 

из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец) 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

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

простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения) 

Б. В познавательной сфере 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова, грамматические словоформы); 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схемдля 

выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля.В. В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен, иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать ее задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
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заданий. 

Содержание учебного предмета 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании,говорении, чтении, письме; языковые навыки пользования лексическими, 

грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; общеучебные и 

специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения 

в начальной школе. 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в ееустной и письменной форме 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными и воспитательными целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст.Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

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

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/ страны 

изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В 

русле говорения 
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1. Диалогическая форма Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, 

в том числе полученные с помощью средств коммуникации;диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

Основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на 

слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на 

уроке и вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.-д.). 

В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, 

каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в немсписывать текст; писать 

наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 

буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; уточнять 

написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. Выпускник 

научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, открытость и закрытость немецких 

гласных, придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в сложных и 

производных словах, правильное произнесение дифтонгов). 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию при перечислении; 
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая 

сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

словосочетания в пределахтематики на уровне начальногообразования в объёме 

500лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

узнавать простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран; оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться: узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, 

-ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen,dieKӓlte); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова 

(dasKino, dieFabrik) и сложные слова. 

Грамматическая сторона речи Выпускник 

научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное); 

распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения с вопросительным 

словом и без него, вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

Распознавать в тексте и употреблять в речи: 

утвердительные и отрицательные предложения; простое 

предложение 

с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным 

именным сказуемым (MeineFamilieistgroβ.) 

составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). безличные 

предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

побудительные предложения (Hilfmirbitte!); Предложения 

с оборотом Esgibt… . 

Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения союзами und, aber. 

Распознавать в тексте и употреблять в речи: 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связкаsein. 

Модальныеглаголы: können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 

Распознавать в тексте и употреблять в речи: 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. 

Склонение существительных 

Распознавать в тексте и употреблять в речи: 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

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

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnellидр. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, 

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

Наиболее у потребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам( 

существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
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языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), пользоваться 

справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь 

(словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; делать 

обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;опознавать 

грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.-п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся самонаблюдению, самоконтролю, самооценке; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой 

Тематическое планирование 

2 класс  

 

Вводный курс 30ч 

Основной курс 

1.Тема: «Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они?» 

38ч 

7ч 

2.Тема: «Чьи это фотографии? Что они рассказывают?» 6ч 

3.Тема: «Что охотно делают Сабина и Свен дома? А мы?» 7ч 

4.Тема: «Чтомы только не делаем!» 7ч 

5.Тема: Сыграем на нашем празднике сцены из сказки? 6ч 

6.Тема: «Добро пожаловать на наш праздник!» 5ч 

Итого 68ч 

Тематическое планирование 

3 класс 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Повторительный курс 

Привет, 3. класс! Встреча с друзьями. 

8ч 

Тема1: «Сабина охотно идёт в школу. А вы?» 9ч 

Тема2: «Осень. Какая сейчас погода?» 9ч 
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Тема 3: «А что приносит нам зима» 9ч 

Тема4: «В школе у нас много дел». 11ч 

Тема5: «Весна пришла. А также замечательные праздники, нет?». 11ч 

Тема6: «День рождения. Это разве не прекрасный день?» 11ч 

Итого 68ч 

Тематическое планирование. 4 класс  

Тема Кол-во часов 

Повторительный курс: «Мы знаем и умеем уже много. Или?» 6ч 

Тема№ 1 «Как было летом?» 11ч 

Тема№ 2«Что есть нового в школе?» 11ч 

Тема№ 3«Мой дом. Что здесь есть?» 10ч 

Тема№ 4«Свободное время…Что делаем мы здесь » 10ч 

Тема№ 5«Скоро наступят большие каникулы!» 10ч 

Повторение. 10ч 

Всего 68ч 

Английский язык  

2 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов «Rainbow 

English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно- 

методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это 

будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты: 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

«Rainbow English» способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» 

развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и 

обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты: 
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Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. Ожидается, что учащиеся, по 

завершению обучению курса, должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Говорение 

–Участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета. Принятые в англоязычных странах; 

–Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–Рассказывать о себе, своей семье, друге; 

–Кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

–Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / не вербально реагировать на услышанное; 

–Понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов. Сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

–Использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

–Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

–Читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

–Читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

–Находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

Письмо и письменная речь 

Формируются графические и орфографические знания и навыки, что особенно важно для 

обучения письму и чтению, учитывая несоответствие графического и звукового образа слов в 

английском языке. Сложность и объем письменных заданий постепенно нарастает. 

Предполагается, что к концу первого года обучения учащиеся смогут: 

–Самостоятельно и графически правильно выполнять письменные фонетические, 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

–Составлять подписи к картинкам; 

–Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

–Уметь выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

 

Языковые знания и навыки. 

Обучение лексической стороне речи. 

–Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

–Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

–Использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру изучаемого языка; 

–Узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих 

их основ (bedroom, apple tree etc.); 
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–Узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate-chocolate cake, water-to water); 

–Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

– 

–Обучение грамматической стороне речи 

–Использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

–Оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать простые 

(нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

–Оперировать в речи сказуемыми разного типа 

–а) простым глагольным (He reads): 

–б) составным именным(He is a pupil. He is ten.); 

–Составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

–Оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных; 

–Использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий (on, in, under, by); 

оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?, Is it …?, Who is it?, Where are you 

from?, How old are you?, What’s the time?? What’s your name? и отвечать на них; 

–Использовать в речи личные местоимения; 

–Оперировать в речи формами неопределенного артикля; 

–Использовать в речи союз or; 

–Использовать в речи структуру I see. 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 

Название раздела Содержание раздела 

Знакомство, основные 

элементы речевого 

этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Получение информации о собеседнике. Выражение 

благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов 

семьи. Рабочий и школьный день. 

Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года. 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки. 

Подарки. Местоположение предметов в пространстве. 

Количество и идентификация предметов. Наименование 

предметов живой и неживой природы. животные на 

ферме. Растения в саду. 
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Мир увлечений, досуг. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, 

жилище. 

Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания. 

Города и страны. Страны 

изучаемого языка. 

Родная страна. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 

Тематическое планирование. 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел (глава) Количество 

часов 

1 Знакомство. 7 

2 Мир вокруг нас. 9 

3 Откуда ты родом. 7 

4 Эмоции. Оценка происходящего. 8 

5 Семья. 6 

6 Люди и города. 7 

7 Люди и их занятия. 10 

8 Мы считаем. 7 

9 Время и действия. 9 

10 Резервное время 2 

 Итого: 68 часов 

3-4 классы 

Планируемые результаты Личностные 

результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

–Ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России: 

–Элементарные представления о культурном достоянии малой Родины: 

–Первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры: 

–Первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умении 

представлять родную культуру: 

–Начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

–В семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

–Первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное. Гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

–Стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

–Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

–Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 



98  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

–Доброжелательное отношение к другим участникам и игровой деятельности на основе 

этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

–Элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

–Первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

–Уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

–Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и 

культуры англоязычных стран; 

–Первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

–Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

–Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

–Отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

–Ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

–Потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

–Дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

–Первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

–Первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

–Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

–Мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

–Любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

–Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

–Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

–Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

–Ценностное отношение к природе; 

–Первоначальный опыт эстетического. Эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты. В процессе воспитания у ученика начальной школы будут 

достигнуты определённые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе: 

–Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

–Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

–Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

–Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

–Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

–Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 
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методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

–- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

–- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

–- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

–- узнавать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

–- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

–- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

Выпускник получит возможность: 

–-сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– - представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

– - познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

–Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

–Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

–Рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

- (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

–Кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

–Выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: Понимать на слух: 

–- речь учителя по ведению урока; 

–- связанные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и /или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

–- высказывания одноклассников; 

–- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

–- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

Понимать основную информацию услышанного;  

Извлекать конкретную информацию из услышанного;  

Понимать детали текста; 

Вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–Понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки)- время звучания д 1 минуты; 

–Использовать контекстуальную или языковую догадку; 

–Не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
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В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

–По транскрипции; 

–С помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

–Редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

–Редуцированные отрицательные формы модельных глаголов; 

–Написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

–С правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

–Основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

–С определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

–Читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

–Читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 

взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

–Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

–Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

В письме выпускник научится: 

–Правильно списывать; 

–Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

–Делать записи (выписки из текста); 

–Делать подписи к рисункам; 

–Отвечать письменно на вопросы; 

–Писать открытки – поздравления с праздником и днем рождения (объем 15-20 слов); 

–Писать личные письма в рамках изучаемой тематике (объем 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–писать русские имена и фамилии по-английски; 

–писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе. 

 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание 3 класс 4 класс 

Я и моя семья (33 ч.) Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в свободное 

время. Покупки. Подарки. 

Любимая еда. 

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор 

профессии. 
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Мой день. (12 ч.) Распорядок дня. Обычные 

занятия в будни и выходные 

дни. 

Распорядок дня для 

школьника. Распорядок дня в 

семье. Обозначение времени. 

Занятия в будни и выходные 

дни. 

Мой дом. (16 ч.) Работа по дому и в саду. Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера.  Моя  комната. 

Работа по дому. 

Я и мои друзья. 

Знакомство. (24 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. Книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. 

Магазин игрушек. 

Моя школа. (14 ч.) Летний лагерь. Занятия в 

нем, занятия детей летом. 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на уроке   

и   на   перемене. 

Школьные ярмарки. 

Мир вокруг меня. (32 ч) Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. 

Животные, описание 

животных. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 ч.) 

Любимое время года. Погода: 

занятия в различную 

погоду. 

Путешествия  по странам 

изучаемого языка/родной 

стране. 

Страна/страны изучаемого Столицы. Город и сельская Мой город/деревня: 
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языка и родная страна. (35 

ч.) 

местность,   общественные 

места, описание местности. 

Достопримечательности стран изучаемого  языка и родной страны. Праздники: детские  праздники, День Дружбы,   день  рожденья, новый  год:  маскарадные 

костюмы. 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Тематическое планирование. 3 класс 

темы Название темы Количество часов 

   

1. Откуда ты? 7 

2. Большая ли твоя семья? 8 

3. Ты – хороший помощник. 8 

4. Что вы празднуете? 9 

5. Я – хороший. 5 

6. Твой любимый сезон. 11 

7. Есть ли у тебя питомцы? 6 

8. Какой твой друг? 9 

Всего  65 

 4 класс  

1. Что ты любишь делать летом? 6 

2. Мои любимые животные. 10 

3. Свободное время в семье. 7 

4. Я люблю школу. 9 

5. Место, где я счастлив. 7 

6. Место, где я живу. 12 

7. Моя работа в мечтах. 6 

8. Лучшие моменты года. 11 

Всего  68 

Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова2019г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты Чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. Овладение способами выполнения заданий  творческого 

и поискового характера. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и  условиями её выполнения наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для  
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать)результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета«математика». 

 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. Приобретение 

начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения  выполнять  устно  и письменно арифметические действия  с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 
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выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической прпедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя 

переменными, вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений . 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста задачи в 

виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;  фиксирование,  анализ  полученной  информации. Построение  простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;«если...то…»;«верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических  фигур  и  др.  по  

правилу.  Составление,  запись  и  выполнениепростого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Подготовка к изучению  чисел. 
Пространственные  и временные 
представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание (продолжение) 

28 

5 Числа от 11 до 20. 12 

 Нумерация  
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6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

7 Итоговое повторение 6 

 Итого 132 

 

2 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 
часов 

1 Числа от1 до 100. Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 22 

5 Числа от 1 ло 100. Умножение и деление 18 

6 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 

умножение и деление 

21 

7 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились 

во 2 классе 

11 

8 Резерв 4 

 Итого 140 

 

3класс 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление 

27 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Умножение и деление 12 

8 Итоговое повторение « Что узнали, чему 

научились в 3классе 

10 

9 Резерв 4 

 Итого 140 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 Повторение 13 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 11 

3 Величины 12 

4 Числа, которые больше 1000.Величины 6 

5 Сложение и вычитание 11 

6 Умножение и деление 11 

7 Числа, которые больше 1000.Умножение и 

деление 

40 

8 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 20 

9 Итоговое повторение 10 

 0Контроль и учёт знаний 2 

 Резерв 4 

 Итого 140 



106  

Окружающий мир. 

УМК «Школа России» 

(программы «Школа России» по предмету «окружающий мир» А.А. Плешаков, 

«Окружающий мир.) 

Планируемые результаты 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7)             в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

за дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

–умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

–первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

–ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

–первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

–представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

–положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

–первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

–эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

–этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
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прислушиваться к мнению одноклассников; 

–потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

–первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

–бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

– сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

– выделять из темы урока известные знания и умения; 

– планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

– планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

– сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

– фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

– находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

– понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

–  анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

– проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

– договариваться и приходить к общему решению; 

– интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
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другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

– понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

– готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта.  

– Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

– различать флаг и герб России; 

– узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

– называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

– проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

– проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

– различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

– различать овощи и фрукты; 

– определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

– описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

– сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

– сравнивать реку и море; 

– использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

– находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

– различать животных холодных и жарких районов; 

– изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

– различать прошлое, настоящее и будущее; 

– называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

– соотносить времена года и месяцы; 

– подбирать одежду для разных случаев; 

– правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

– правильно переходить улицу; 

– соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

– различать виды транспорта; 

– соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

–• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

–• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

–• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
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представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

–• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

–• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

–• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

–• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

–• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

–взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

–• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

–• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

–• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

–• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

–• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

–• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

–• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

–фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

–оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

–соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

–контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

– использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 

рисунки; 

– понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
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информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
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– анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

–классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

– осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

– строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

–моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

– формулировать ответы на вопросы; 

– слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

– договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

– высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

– поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

– употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

– понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

– готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

– составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

–находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

–государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

–приводить примеры народов России; 

–сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

–различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

–оценивать отношение людей к окружающему миру; 

–различать объекты и явления неживой и живой природы; 

–находить связи в природе, между природой и человеком; 

–проводить наблюдения и ставить опыты; 

–измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

–определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
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–сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

–ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

–находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

–соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

–различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

–прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

–узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

–различать виды транспорта; 

–приводить примеры учреждений культуры и образования; 

–определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

–различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

–правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

–соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

–различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

–соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

–правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

–приводить примеры семейных традиций; 

–соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

–различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

–ориентироваться на местности разными способами; 

–различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

–различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

–читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

–находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

–• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

–• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, 

–в том числе стран зарубежной Европы; 

–• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

–• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

–• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
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–личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

–• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

–• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России 

и разных стан мира; 

–• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

–• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

–в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

–• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 

на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

–• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

–• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

–• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

–• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

–• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

–• планировать свои действия в течение урока; 

–• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

–• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

–• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

–контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

–• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

–• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

–• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

–• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
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–• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

–• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

–• сравнивать объекты по различным признакам; 

–• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

–• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

–• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

–• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

–• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

–• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

–• формулировать ответы на вопросы; 

–• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

–• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

–• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

–• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

–• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

–• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

–• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

–• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

–• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

–• составлять рассказ на заданную тему; 

–• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

–• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

–• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

–• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

–• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

–• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

–• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

–• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 
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–• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

–проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

–• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

–• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

–• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

–• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

–• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

–• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

–• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

–• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

–• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–• вырабатывать правильную осанку; 

–• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

–• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

–• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

–• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

–• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

–• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

–• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

–• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

–• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; различать отрасли экономики, 

обнаруживать взаимосвязи между ними; 

–• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

–• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

–• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

–• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

–• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
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–• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 

устройстве Российской Федерации; 

–• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

–• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том 

числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

–• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности 

–в жизни общества; 

–• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

–• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

–• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России; 

–• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

–• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

–• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

–при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

–• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

–• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 

и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

–• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

–• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

–• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
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–• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

–• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

–• планировать свои действия; 

–• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

–• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные 

Обучающийся научится: 

–• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

–передачи информации; 

–• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

–• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

–• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

–понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

–• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

–• устанавливать причинно-следственные связи; 

–• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

–• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

–• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

–• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

–• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

–• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

–вопросы; 

–• формулировать ответы на вопросы; 

–• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

–• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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–• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

–• аргументировать свою позицию; 

–• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

–• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

–• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за , я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу 

совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

–• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

–• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

–• составлять рассказ на заданную тему; 

–• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времении его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, 

месяцев. 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета 

радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна 

—спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение 

температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. 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, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и 

развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и 

укрытие для животных; животные —распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человекана 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
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роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурныеценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о значении в 

культуре человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в 

жизнисовременного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство 

велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный 

и др.) 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная  почта.  Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса, 
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Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 

выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при ездена 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека: 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 • понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 • находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 • называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

 • называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

 • понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 • объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

 примеры прав ребёнка; 

 • раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; называть главные праздники России, объяснять их 

значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 • рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 • проводить несложные астрономические наблюдения; 

 • изготавливать модели планет и созвездий; 

 • использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
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 • анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 • приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

 • находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 • объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 • приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

 • выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 • оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 • давать краткую характеристику своего края; 

 • различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой при- 

 роды; 

 • давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 • выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

 • оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

 • рассказывать об охране природы в своём крае; 

 • различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

 • перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 • с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 • описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 • показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 • рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

 • соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

 • составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 • описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 • называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 • находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 • раскрывать связь современной России с её историей; 



125  

 • использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества 

в прошлом и настоящем. 

 

 

Тематическое планирование Тема Количество часов 

1 класс 66ч. 

Задавайте вопросы! 1 

Что и кто? 20 

Как, откуда и куда? 12 

Где и когда? 11 

Почему и зачем? 22 

Практические работы: 

Что у вас под ногами? 

Что общего у разных растений? 

Что растёт на подоконнике? 

Что растёт на клумбе? Что 

это за листья? 

Что такое хвоинки? 

Кто такие птицы? 

Кто такие звери? 

Откуда в ваш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда 

в наш дом приходит электричество? 

Куда текут реки? 

Откуда бнрутся снег и лёд? 

Как живут растения? 

Как живут животные? 

Как зимой помочь птицам? 

Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда 

в снежках грязь? 

Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? 

Почему звенит звонок? 

Почему мы любим кошек и собак? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ч 

Где мы живем 4 

Природа 20 

Жизнь города и села 10 

Здоровье и безопасность 9 

Общение 7 

Путешествия 18 

Практические работы: 

Явления природы. 

Заглянем в кладовые Земли. 

Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Школа 

пешехода. 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

68ч. 
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Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 12 

Путешествия по городам и странам 15 

Практические работы: 

Вода. 

Что такое почва. 

Организм человека. 

Надёжная защита организма. 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 

Дыхание и кровообращение. 

Экологическая безопасность. 

Растениеводство. 

Что такое деньги. 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ч 

Земля и человечество 9 

Природа России 10 

Родной край – часть большой страны 15 

Страницы всемирной истории 5 

Страницы истории России 20 

Современная Россия 

Практические работы: 

Планеты солнечной системы. 

Наши подземные богатства. 

Растениеводство в нашем крае. 

9 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных организаций А.Я. Данилюк, А. И. Шемшурин 2019 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

–Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

–развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

–развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

–воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

–развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

–наличие  мотивации  к  труду, работе  на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

–овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

–формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соотвествующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок: понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности. - адекватное использование речевыхсредств и средств 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

–умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

–осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

–классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

–готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

–определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

–- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 
–Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

–знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстравании конструктивных отношений в обществе; 

–формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

–осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. Содержание 

учебного предмета Учебный модуль «Основы православной культуры» Россия – наша 

Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное  пение, прикладное  искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 
— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности  ислама.  Праздники  исламских  народов  

России:  их  происхождение  и 
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особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия  – наша  Родина  Введение в  буддийскую  духовную  традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии  России. Религия и мораль. 

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

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,  забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы  общества и отношение к ним разных 

религий. Любовь и уважение к  Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

№п/п Название темы Количество часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелия 1 

6 Проповедт Христа 1 

7 Христос и его Крест 1 

8 Пасха 1 
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9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Презентация творческих проектов учащихся 4 

32 Резерв 1 

 Итого 35 

Модуль «Основы исламской культуры» 
№ п/п Название темы Количество часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад-основатель ислама 1 

4 Наше пророчество 1 

5 Чудесное путешествие пророка 1 

6 Хиджра 1 

7 Коран и Сунна 1 

8 Вера в Аллаха 1 

9 Божественные Писания. Посланники Бога 1 

10 Вера в Судный день и судьбу 1 

11 Обязанности мусульман 1 

12 Поклонение Аллаху 1 

13 Пост в месяц рамадан 1 

14 Пожертвование во имя Всевышнего 1 

15 Паломничество в Мекку 1 

16 Творческие работы учащихся 2 

17 История ислама в России 1 

18 Нравственные ценности ислама 1 

19 Сотворение добра 1 

20 Дружба и взаимопомощь 1 

21 Семья в исламе 1 

22 Родители и дети 1 

23 Отношение к старшим 1 

24 Традиции гостеприимства 1 
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25 Ценность и польза образования 1 

26 Ислам и наука 1 

27 Искусство ислама 1 

28 Праздники мусульман 1 

29 Любовь и уважение к Отечеству 1 

30 Презентация творческих проектов учащихся 4 

31 Резерв 1 

 Итого 35 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию 

1 

3 Бадда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон « Трапитака» 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 
8 Любовь к человеку и ценности жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учителя 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 

 Итого 35 

Модуль «Основы иудейской культуры 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Название темы Количество 
часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Культура и религия 2 

3 Возникновение религий. Религия мира и их 

основатели 

2 

4 Сященные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания 2 
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7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы . Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 1 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Презентация творческих проектов учащихся 4 

21 Резерв 1 

 Итого 35 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

п/п Название темы Количество часов 

1 Россия –наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетель и пророк 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Подведение итогов 2 

15 Род и семья источник нравственных отношений 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинения 1 

19 Честь 1 

20 Совесть 1 

21 Образцы нравственности 2 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Презентация творческих проектов учащихся 4 

28 Резерв 1 

 Итого 35 
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Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В. С. Кузин 2017г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

–чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

–уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

–понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

–сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

–сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в  общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

–овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

–умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

–умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

–Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
–овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

–формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

–освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, 

–классификации по родовидовым признакам; 
–овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

–использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

–умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих 

задач; 

–умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

–осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 

–Сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного искусства 

 в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; Сформированность  

основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного  

края, эстетического отношения к миру,; понимание красоты как ценности,  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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–Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

–Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.)знание видов художественной деятельности: 

–изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные видыискусства); 

–знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

–эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

–применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

–способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мировогоискусства; 

–умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

–усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своегорегиона; 

–умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

–способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные  

– состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ целого 

образа; 

–овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

–умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

–умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

–изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

–умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

–умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

–выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

–умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. 

Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы). 
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Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы.Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые 

создал человек. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в  нашей жизни. Дома бываютразными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи ивнутри.  Строим  город.  Все имеет  свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! 

Урок любования (обобщение темы). Искусство и ты. Как и чем работает художник? 

Три основных цвета- жёлтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительные возможности для работы в объёме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные  материалы  (обобщение  темы).еальность  и  фантазия  Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. Украшение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. 

Постройка и фантазия. Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем 

говорят украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. 

Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас Искусство в 

твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме Мамин платок. Твои 

книжки Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). Искусство на 

улицах твоего города. Памятники архитектуры . Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище.  

Художник и цирк. Художник в театре. Театр кукол Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы) 

Художник и музей. Музеи в жизни города 

Картина-особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина- натюрморт. Картины 

исторические и бытовые Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник (Изображение, украшение, постройка В творчестве народов 

всей земли) 

Истоки родного искусства 

Пейзажи родной земли. Деревня-деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины – защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в темных палатах 

(обобщение темы). 

Каждый народ – художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и 

степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 



135  

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежда. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда 
помогают друг другу 

5 

 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

Музыка. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 2017 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
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образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных  

учебных  действий  учащихся,  проявляющихся в познавательной и 

–практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение  навыками   смыслового прочтения содержания текстовразличных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально- творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться 

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

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной  речи  разных композиторов, воплощать особенности  музыки в 

исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно- образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество  разных  стран  мира.  

Многообразие  этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

2 класс 

№п /п Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 6 

8 Резерв 1 

 Итого 35 

3 класс 

Тема 

34ч 

Количество часов 

«Россия – Родина моя» 5 

«День, полный событий» 4 

«О России петь – что стремиться в храм» 4 

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

«В музыкальном театре» 6 

«В концертном зале» 6 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 

4 класс 34 

Тема 1«Россия – Родина моя» 3 

Тема 2«О России петь – что стремиться в храм» 4 

Тема 3«День, полный событий» 6 

Тема 4«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

Тема 5 «В концертном зале» 5 

Тема 6 «В музыкальном театре» 6 

Тема 7«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

Технология. 

Рабочие программы предметная линия учебников системы «Школа России» Н. И. Роговцева 
2017 г. 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 
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Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально 

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность 

в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно – преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 

Планируемые результаты обучения по предмету « Технология»  

1 класс  

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– положительно относиться к учению; 

– проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

– принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

– чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других 

людей, себя; 

– бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

– осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

– с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

– под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

– принимать цель деятельности на уроке; проговаривать последовательность действий на уроке; 
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– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
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– инструментов; 

– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности 

на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно- художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

– сравниватьизучаемыематериалы по их свойствам, конструкциипредлагаемыхизделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

– анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; ориентироваться в 

материале на страницах учебника; 

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

– делать выводы о результате совместной работы всего класса преобразовывать информацию из  

одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

– слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

– роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

– отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

– профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

– обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

– общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма идр.); 

– последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, отделка); • 

способы разметки («на глаз», по шаблону); 
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– формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

– названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

– Учащийся будет уметь: 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– качественновыполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных 

изделий: 

– экономно размечать по шаблону, сгибанием; точно резать ножницами; 

– соединять изделия с помощью клея; 

– эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 

– безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и 

– осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 

Конструирование и моделирование. Учащийся будет знать о:детали как составной части 

изделия; конструкциях разборных и неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

4 класс Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

–Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

–Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;. 

–Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
–Формулировать цель деятельности на уроке; Выявлять и формулировать учебную 

проблему(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

–Планировать практическую деятельность на уроке; 

–Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы(задачи); 

–Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных; 

–Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

–Определять  успешность  выполнения  своего  задания  (в  диалоге  с  учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

–Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края; 

–Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 



143  

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

–Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

–Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

–Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных; 

–Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Предметные Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

–Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

–Гармонии предметов и окружающей среды; Профессиях мастеров родного края; 

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

–Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

–Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

–Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

–Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

–Технология ручной обработки материалов. Основых удожественно- практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

–Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

–Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

Происхождение натуральных тканей и их виды; 

–Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

–Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

–Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

–Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

–Учащийся будет уметь: 

–Читать простейшие чертежи (эскизы); 

–Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

–Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

–Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

–Конструирование и моделирование. Учащийся будет 

знать: 

- Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; Отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

–Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
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простейшему чертежу или эскизу; 

–Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 

–Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

–Назначении персонального компьютера 

1 класс Личностные 

Учащийся научится: 
–отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

–проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

– испытывать потребность в самореализации в доступной 

–декоративно- прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

–опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Учащийся будет уметь: 

–формулировать цель урока после предварительного обсуждения; выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

–анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

–оптимального решения проблемы(задачи); 

–коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

–осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

–выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

–искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

–открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

–преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД Учащийся научится: 

–высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения; 

–уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы(задачи); 

–уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

–Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

1. Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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–профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Учащийся будет 

уметь: 

–узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

–соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Основы художественно- практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

–названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

–последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

–линии чертежа (осевая и центровая); 

–правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, её варианты, 

назначение; 

–несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

–композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • 

традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): читать простейший чертёж (эскиз) 

развёрток; 

–выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
чертёж(эскиз); 

–подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

–выполнять рисовку; 

–оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных 

–источников (в том числе из Интернета); 

–решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

–простейшие способы достижения прочности конструкций. Учащийся будет уметь: 

–конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно художественным условиям; 

–изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

–выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере. Учащийся будет знать: 

–названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

–основные правила безопасной работы на компьютере. Учащийся будет иметь общее 

представление о: 

–назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. Учащийся будет уметь (с 

помощью учителя): 

–включать и выключать компьютер; 

–пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
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–выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

–работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера 

Учащийся будет уметь: 

–класс Личностные результаты оценивать поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

–описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

–опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

–понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные Регулятивные УУД Учащийся будет 

уметь: 

–самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

–анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • 

выявлять и формулировать учебную проблему; 

–выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы(задачи); 

–предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

–самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

–выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД Учащийся будет уметь: 

–искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

–приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

–перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся будет уметь: 

–формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

–слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы(задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

–о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 



147  

–об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

–о правилах безопасного пользования бытовыми приборамиУчащийся будет уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

–соответствии с собственным замыслом; 

–использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

–защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

–выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности. Учащийся будет знать: 

–названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

–последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

–линии чертежа (осевая и центровая); 

–правила безопасной работы канцелярским ножом; косую строчку, её варианты, 

назначение; 

–несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

–дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; основных условиях 

дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

–композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; стилизации природных форм в 

технике, архитектуре и др.; 

–художественных техниках (в рамках изученного). Учащийся будет уметь самостоятельно: 

–читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий(развёрток); 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

–подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

–выполнять рисовку; 

–оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных  

–источников (в том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. Учащийся будет знать: 

–простейшие способы достижения прочности конструкций. Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

–декоративно-художественным условиям; 

–изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

–выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере. Учащийся будет иметь представление о: 

- использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. Учащийся 

будет знать: 

- названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя 

–:создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 
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изображений на экране компьютера; 

–оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать 

с доступной информацией; 

–работать в программах Word, PowerPaint. 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно_прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России   (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных  народов, отражающие природные, 

географические  и социальные условия конкретного народа. Элементарные  общие правила 

создания предметов  рукотворного  мира (удобство, эстетическая выразительность,  

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды  (общее  представление).Анализ  задания,  организация  

рабочего  места  в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени.  Отбор  и анализ информации (из  учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление  сотрудничества,  

выполнение социальных  ролей (руководитель и  подчинённый).Элементарная  

творческая  и проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и  

воплощение). Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные проекты.  

Культура межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат 

проектной деятельности  —  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,  

пенсионерам, инвалидам),  праздники  и  т.  п.Выполнение  доступных  видов  работ  

по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Общее понятие 

о материалах, их происхождении. Исследование элементарных механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и присп технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия;  

выстраивание последовательности практических  действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов;  

экономная разметка;  

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;  

проверка изделия вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, гольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание  ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация  и др.). Выполнение отделки  в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие 

орнаменты).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешения практических  задач.  Виды  

условных  графических  изображений:  рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 



149  

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза,  сгиба,  размерная,  

осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции  и внешнего   оформления   назначению 

изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным).  Практика работы на 

компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Тематическое планирование  

1класс 
№ урока Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 
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 Итого 33 

2класс 
№ урока Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Природная мастерская 7 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 6 

 Итого 33 

3класс 

№ урока Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 8 

3 Мастерская рукодельницы ( швеи, 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 

13 

5 Резерв 1 

 Итого 35 

4 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

6 Резерв 1 

 Итого 35 

Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха 

2014г . Планируемые результаты: 

–формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

–формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

–развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

–представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

другихлюдей; 

–развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

–формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

–овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

–-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
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результата; –формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

–определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

–готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

–овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

–формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

–овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

–формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  Правила  предупреждения  травматизма  во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитиемосновных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и 

колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из 

положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом в перёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На материале 

спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

т 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во часов 

Основы знаний о физической культурев процессе уроков  

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка 6 
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3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 Гимнастика 18 

5 Подвижные игры 18 

6 Лыжная подготовка 15 

7 Подвижные игры на основе баскетбола 14 

8 Лёгкая атлетика 10 

9 Кроссовая подготовка 2 

 Итого 99 

 

2 класс 

№ 
п 
/ 

 

Название раздела, темы урока 

Кол- во 
часов 

Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка. Подвижные игры. 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 11 

4 Гимнастика 18 

5 Лыжная подготовка. Подвижные игры 18 

6 Подвижные игры на основе спортивных игр: баскетбол, 

волейбол 

24 

7 Лёгкая атлетика 10 

8 Кроссовая подготовка. Подвижные игры на материале 

спортивной игры футбол 

5 

9 Резерв 3 

 Итого 105 

3 класс 

№ 

урока 
Название раздела,темы урока Кол- во 

часов 

Основы знаний о физической культурев процессе уроков 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка. Подвижные игры. 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 "Русская лапта" 5 

5 Гимнастика 18 

6 Лыжная подготовка . Подвижные игры 18 

7 Подвижные игры на основе спортивных игр: баскетбол, 

волейбол 

24 

8 Лёгкая атлетика 10 

9 Кроссовая подготовка. Подвижные игры на материале 

спортивной игры футбол 

5 

10 "Русская лапта" 2 

11 Резерв 1 

 Итого 105 

4 класс 

 

№ 
урока 

Название раздела,темыурока Кол- во 
часов 

Основы знаний о физической культурев процессе уроков 
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1 Лёгкая атлетика 10 

2 Кроссовая подготовка 6 

3 Подвижные игры, силовая подготовка 6 

4 Гимнастика 18 

5 Подвижные игры 18 

6 Лыжная подготовка 15 

7 Подвижные игры на основе баскетбола 14 

8 Лёгкая атлетика 10 

9 Кроссовая подготовка 5 

10 "Русская лапта" 2 

11 Резерв 1 

 Итого 105 

 

2.2.2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Общеобразовательная программа курса внеурочной деятельности социального 

направления «Безопасное детство». 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности: 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
1- й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях 

туризмом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к 

природе; о правилах групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

2- й уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к труду, к другим людям. 

3й уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

приобретение школьником опыта актуализации основ безопасности жизнедеятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 

волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками 

Результатом формирования личностных универсальных учебных действий будет 

являться умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

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

социальных ролях. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; структурирование знаний; умение 

адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи; рефлексия; способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
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доказательство, вывод аналогий и др.) 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 

анкетирование родителей и обучающихся; 

мониторинг результатов обучения и личностного развития; 

тесты на определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков. 

Содержание 

Модуль 1. «Улица полна неожиданностей», знакомит младших школьников с 

правилами дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на 

улице. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, 

соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить уровень 

детского травматизма на дорогах. 

Цель: 

Формирование представления младших школьников о безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: 

обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП; 

развить природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении 

детей. 

Модуль 2. «Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с 

окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению 

элементарных практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и 

экскурсий. 

Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по 

организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, 

учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного края. 

Знакомятся со своим ближайшим окружением. 

Цель: Формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в природе. 

Задачи: 

научить детей применять знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия; 

сформировать стремление к сохранению и укреплению своей безопасности. 

Модуль 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, связанных с 

пожарами, память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи 

людей, в том числе и дети. 

Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом зависит от 

его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, 

носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

Цель: 
Обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи 

пострадавшим от огня. 

Задачи: 

познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками носителями пожарных бедствий; 
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сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание первой помощи 

пострадавшим; 

обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в 

экстремальной ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной 

ситуации: «Зови на помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по самоспасению»; 

знакомит, как уберечь свою жизнь, достоинство от преступного посягательства. Особенно 

актуальна проблема правовой защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности. 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто 

заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь 

ребенка от подобных встреч? 

Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ, истинна, здесь проста, следует 

объяснять и учить детей правилам предосторожности. 

Цель: Уберечь жизнь и достоинство от преступного посягательства. 

Задачи: 

показать связь дружбы и социального здоровья описать 

различные влияния друзей друг на друга 

познакомить с видами давления и способами сопротивления давлению 

показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ ответственного 

поведения 

познакомить с формами отказа. 

Формы и методы работы: 

Формы воспитательной работы: 
познавательная беседа; этическая 

беседа; профилактическая беседа; 

игры: ролевые, ситуационные; 

занятия с использованием художественных средств выразительности; упражнения; 

тренинги; 

экскурсии; 

тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), групповых, 

микро групповых и индивидуальных занятиях. 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод 

примера); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название модуля Общее количество часов 

1 «Улица полна неожиданностей» 2 

2 «Мир вокруг нас» 2 

3 «Не шути с огнем» 2 

4 «Внимание! Опасность!» 2 

 

Общеобразовательная программа курса внеурочной деятельности духовно- 

нравственного направления «Уроки нравственности» Планируемые результаты 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как 



1
5
7  

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности » будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществеи.т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

   Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива,  резко  активизируется  межличностное  взаимодействие  младших 

школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется 

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть 

достижение третьего уровня воспитательных результатов. 
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитиенравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологическогоздоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д.У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решенияразличных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
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владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

Содержание программы 

Культура общения. 

Правила вежливости и красивых манер. Общечеловеческие нормы нравственности, 

Требования этикета к разговору, к устному и письменному приглашению и общению с 

гостями, поведению за столом. 

Дружеские отношения. Россия - многонациональная держава. Что объединяет разные 

народы? Какие ценности есть у человечества? Уважение и почитание старших. 

Порядочность, совесть, доверие и доверчивость. Самовоспитание. Мужество. 

Равнодушие и жестокость 

Тематическое планирование 

№ Темы разделов Количество 

часов 

Основные виды и формы 

деятельности 

1 Культура общения 3 Беседа. 

2 Дружеские отношения 2 Тренинг, игра 

3 Понять другого 3 Тестирование, беседа, 

просмотр видео ролика 

 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

МКОУ «Родинская СОШ» 

             Социальное направление: 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

««Дружина юных пожарных «Спасатели»» 

Программа  «Дружина юных пожарных «Спасатели»» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(стандарты второго поколения), предназначена для организации внеурочной деятельности 

младших школьников по социальному направлению.  

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД 

Ученик будет знать: 

 основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения 

аварийно-спасательных работ; 

 принципы организации и порядок тушения пожаров; 

 особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудования, приборов, 

инструментов, приспособлений; 

 приемы и средства оказания первой доврачебной помощи; 
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 способы переноски и транспортировки пострадавший при различных травмах. 

 Ученик научиться 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, приборы, 

оборудование и средства связи; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 контролировать личное морально-психологическое состояние при пожарах и других чрезвычайных 

ситуациях. 

 Ученик будет уметь: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы 

 Выделять существенную информацию из текстов разных видов 

 Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного текста 

 Формулировать проблему 

 Строить речевые высказывания в устной и письменной форме 

 Отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в тексте 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное 

 Проводить анализ, сравнение, обобщение, делать выводы из поставленных задач 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Определять виды пожаров, проводить их классификацию 

 Личностные УУД 

 Положительное отношение к школе 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению 

 Воспитывать культуру общения 

 Воспитывать любовь к природе, формировать чувство прекрасного. 

 Формирование адекватной самооценки и самопринятия. 

 Развивать творческие способности 

 Развивать инициативность и творчество в труде, трудовые навыки 

 Способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

 Мотивация учебной деятельности: сформированность познавательных мотивов, интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность. Быть 

полезным обществу. Сформированность учебных мотивов; стремление к самосовершенствованию, 

приобретение новых знаний и умений; установление связи между умением и будущей 

профессиональной деятельностью; установка на здоровый образ жизни 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

 Развивать этические чувства, навыка сотрудничества со сверстниками и учителем. 

 Развитие эмпатии и сопереживания 

 Регулятивные УУД 

 Ставить цели и задачи, понимать и сохранять поставленные цели и задачи 

 Вносить коррективы в действия и проявлять инициативу 

 Выделение и осознания учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

 Способность к волевому усилию и преодолению препятствий. 

 Организовать свое рабочее место под руководством учителя 
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 Адекватно воспринимать оценку учителя 

 Различать способ и результат действия 

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

 Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности 

 Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной 

основы в изучаемом материале, в сотрудничестве с учителем 

 Использовать при выполнении заданий различные средства: справочной и прочую литературу, ИКТ 

и пр. 

 Коммуникативные УУД 

 

 Участвовать в диалоге на занятии 

 Задавать вопросы, с помощью вопросов получить необходимые сведения от партнера о 

деятельности с учетом разных мнений 

 Отвечать на вопросы учителя, товарища по классу 

 Участвовать в паре, группе, коллективе 

 Формулировать собственное мнение и позицию 

 Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право на собственное 

мнение и принимать решение с учетом позиции всех участников, эмоционально-позитивное 

отношение к процессу сотрудничества 

 Понимать возможность существования различных позиций и точек зрения на какой – либо предмет 

или вопрос. 

 Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной позиции, уважать иную 

точку зрения 

 Владеть определенными вербальными и невербальными средствами общения.   

 

Содержание курса программы внеурочной деятельности: 

I. Пожарно-профилактическая подготовка 

1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Развитие пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций в России. 

Цели и задачи пожарных дружин. Ознакомление учащихся с историей создания и развития 

пожарной охраны. Первые попытки организовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; развитие 

пожарной охраны при Петре I, Екатерине II; пожары Москвы; научно-технические достижения в 

области предупреждения и тушения пожаров; направления деятельности пожарной охраны и 

добровольных пожарных организаций. 

Практическая работа: составление словарика научно - технических терминов, оформление альбома 

по истории пожарного дела в России. 

2. Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и источников 

зажигания 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь - друг и враг человека; какую пользу 

приносит огонь человеку; как человек научился управлять огнём. Последствия пожаров в жилых 

домах и других зданиях. Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в 

обращении с огнём; недопустимость игр детей с огнём. 

Практическая работа: лабораторные работы (демонстрация особенностей возгорания различных 

горючих материалов; демонстрация действия различных средств пожаротушения). 

3. Отчего происходят пожары? Данные по пожарам за последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах 
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Основные причины пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и 

несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных пожарах. 

Практическая работа: составление таблиц по результатам изучения материалов местной печати о 

пожарах, произошедших в данном регионе. 

4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту 

Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в образовательных и культурно-

зрелищных учреждениях, в быту. Правила содержания зданий и помещений, 

виды и назначение путей эвакуации при пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к 

содержанию эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в данном образовательном 

учреждении и в других муниципальных учреждениях. 

5. Что делать при возникновении пожара? 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной зоны. Правила действия в 

случае возникновения пожара. Практическое освоение приёмов тушения возгораний. Освоение 

навыков эвакуации при пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию средств пожаротушения. 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных правонарушениях в 

Российской Федерации. Административная ответственность граждан, должностных, юридических 

лиц за нарушения требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для проведения бесед по 

профилактике пожарной безопасности дома и в образовательных учреждениях. 

II. Тактико-техническая подготовка 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. 

Освоение знаний и умений в области противопожарно защиты и тушения пожаров. Назначение, 

область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Основные параметры 

станции пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Принцип действия, устройство систем 

водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения. Назначение и устройство систем 

оповещения и управления эвакуацией. 

Практическая работа: распределение обязанностей между членами отряда юных пожарных; 

проведение организационно-деятельностной игры по отработке действий юных пожарных при 

возникновении возгорания. 

2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и противопожарное оборудование 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения 

пожаров. История возникновения и развития огнетушащих веществ. Технические 

характеристики огнетушащих веществ. Классификация огнетушителей, область их применения. 

Выбор огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная техника и пожарно-

техническое вооружение. 

Практическая работа: тренинги по освоению навыков использования различных средств 

пожаротушения в быту, в школе и т. д. 

3. Основы профессии пожарного 

Понятие о героической профессии пожарного. Встреча с ветеранами пожарного дела. 

Формирование у ребят необходимых волевых и морально-психологических качеств. Приобретение 

навыков слаженной работы в составе группы. 

Практическая работа: подготовка и проведение конкурса эрудитов по истории противопожарной 

службы в России. 
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4. Первичная доврачебная помощь при пожаре 

Освоение приёмов оказания первой доврачебной помощи. 

Анатомия и физиология человека. Органы дыхания, значение их для деятельности организма. 

Сердечно-сосудистая система. Степени ожогов, доврачебная помощь при ожогах. 

Отравление продуктами горения, первая помощь. 

Практическая работа: тренинги по освоению приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

5. Противопожарное водоснабжение 

Понятие о свойствах воды как основного вида огнетушащих средств; способы подачи воды при 

пожаре. 

Виды водопроводов и их технические характеристики. 

Пожарные водоёмы, пожарный гидрант и пожарный кран; их назначение. 

Практическая работа: освоение на практике на доступном уровне противопожарного 

водоснабжения. 

6. Пожарно-строевая подготовка и пожарно-спасательный спорт 

Формирование знаний о назначении и работе пожарно - технического вооружения; формирование 

волевых и морально психологических качеств. 

Индивидуальное и групповое обучение. Основа профессиональной подготовки. Физическая 

подготовка учащихся. 

Спортивные игры и требования (нормативы) спортивной классификации. Правила проведения 

соревнований по различным видам пожарно-прикладного спорта (общие положения, старт, бег на 

дистанцию, финиш). 

Практическая работа: выполнение различных упражнений по пожарно-строевой и физической 

подготовке. 

7. Подведение итогов. Соревнование по пожарно - спасательному спорту 

Подведение итогов работы «Дружины юных пожарных «Спасатели»». Подготовка к соревнованию. 

Практическая работа: проведение соревнования по пожарно-спасательному спорту. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

I Пожарно – профилактическая подготовка 12 

II Тактико –техническая подготовка 25 

Всего 37 

         

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Юные инспекторы дорожного движения» 

 Программа «Юные инспекторы дорожного движения» разработана для обучающихся 7-11 лет  на 

основе программы Н.Ф. Виноградовой «Юные инспекторы дорожного движения». 

            Планируенмые результаты курса внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 

Личностные: 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 
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• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные 

инспекторы дорожного движения» 

• способность к адекватной самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• умение ставить и формулировать проблемы; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

• использование речи для регуляции своего действия; 

• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

                  В процессе обучения дети учатся: 

1. работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

2. ставить вопросы; 

3. обращаться за помощью; 

4. формулировать свои затруднения; 

5. предлагать помощь и сотрудничество; 

6. слушать собеседника; 

7. договариваться и приходить к общему решению; 

8. формулировать собственное мнение и позицию; 

9. осуществлять взаимный контроль; 

10. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

Самостоятельности в принятии правильного решения; 

Убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

 Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения; 

Здорового образа жизни и навыка самостоятельного физического совершенствования. 

Учащиеся должны  

знать: 

-правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

-серии дорожных знаков и их представителей; 

-способы оказания первой медицинской помощи; 

-техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

-работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 
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-читать информацию по дорожным знакам; 

-ценивать дорожную ситуацию; 

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

-управлять велосипедом. 

  иметь навыки: 

- дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

-взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

-участия в конкурсах, соревнованиях. 

 -активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

Содержание программы «Юные инспекторы дорожного движения». 

1. Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила разъезда 

на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 

ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. Правила 

движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор дорожной 

обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические основы 

устойчивости двухколёсного велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 

Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто возникающих ситуаций 

нарушения пешеходов ПДД 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и способы остановки 

кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто встречающимся 

маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах микрорайона. 
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Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда «педального автомобиля», 

участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения». 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД с учениками начальных классов. 

Организация смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам безопасного дорожного 

движения. 

Практическая работа: проведение тематических вечеров, смотров, викторин, конкурса эрудитов 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка  соревнований «Безопасное колесо» 

Практическая работа: проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

 

Тематическое планирование 

        

№ Название раздела Кол-во часов 

1. Понятие об участниках дорожного движения 2 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах. 4 

3. Освоение навыков безопасного движения 3 

4. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и 

автотранспорта. 

4 

5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 5 

6. Профилактика детского дорожного травматизма. 4 

7. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков 

ПДД с учениками начальных классов. 

3 

8. Закрепление знаний по ПДД   4 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 2 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного 

движения. 

6 

 Итого: 37 

  

                    Общекультурное направление направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Внеурочная деятельность организуется через 

следующие формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный квиллинг» 

Программа  «Волшебный квиллинг» является программой общекультурной  направленности, 

созданной на основе примерной  программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее 

образование),  разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами второго поколения» (раздел «Художественно – эстетическое направление), на основе 

методических пособий Давыдовой Г.Н., Хелен Уолтер., Д.Чиотти.,  Ханны Линд, А. Быстрицкая, 

Джейн Дженкинс, О.С. Кузнецовой, Докучаевой Н.И.   

            Планируенмые результаты курса внеурочной деятельности. 

  Личностные результаты 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
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 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о различных приемах работы с бумагой;  

основных геометрических понятиях  и базовых формах «квиллинга»; 

 создание композиций с изделиями, выполненными в технике «квиллинга», пользуясь 

инструкционными картами и схемами; 

 знакомство с искусством бумагокручения; 

Универсальные учебные действия 

Личностные: 

 положительное отношение и интерес к занятиям;  

 представление о причинах успеха в практической деятельности;  

 знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Регулятивные: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; оценивать совместно с 

учителем или другими детьми результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем и товарищами;  

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения  поставленной задачи. 

Познавательные: 

 под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации; понимать знаки, 

символы, модели, схемы;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; совместно с 

учителем проводить сравнение и классификацию объектов труда. 
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Коммуникативные: 

 принимать участие в коллективных работах, работах в парах, группами; контролировать свои 

действия при совместной работе;  

 допускать существование различных точек зрения;  

 договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. 

Теория. Игра с элементами тренинга по сплочению детского коллектива «Как правильно 

дружить», «Откроем сердце друг другу», «Полслова», «Групповая картина». 

Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

    Соблюдение правил по технике безопасности. Инструктаж по  технике безопасности при 

проведении работ проводится на каждом занятии. 

Компьютерная презентация «Правила пользования ножницами, карандашом и линейкой». 

Планы на новый учебный год. 

2. Материалы и инструменты 

Теория.  Рассказ «Квиллинг – искусство бумагокручения». История квиллинга. 

Компьютерная презентация «Красивый квиллинг». Повторение элементов. Беседа. «Из 

истории происхождения  ножниц, бумаги». 

          Инструменты для квиллинга, способы их применения. 

          Бумага для квиллинга. 

Практика.  Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой для 

самостоятельной практической работы без помощи руководителя. 

         Изготовление бумажных полосок.  Гофрирование бумажных полосок. 

Изготовление     инструмента для квиллинга. 

3. Знакомство с техникой квиллинга 

            Теория.  Методическая разработка по технике квиллинг: 

         закрытые формы: «Глаз», «Ромб», «Треугольник», «Капля», «Стрела»; 

         открытые формы: «Спиралька», «Сердечко», «Рожки», «Веточка». 

Практика. Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на 

одно занятие, если  времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть 

работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного 

умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны детьми 

как необходимые. 

         Практические приемы изготовления закрытых форм 

         Практические приемы изготовления открытых форм 

         Изготовление простого цветка   с листиками на стебле 

         Изготовление махрового цветка с сердцевиной и без сердцевины, на конусе 

4. Художественное моделирование и конструирование 
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          Теория. Изучение способов конструирования модели из заготовок. Техники выполнения 

элементов (методическая подборка) 

Практика. Руководителю  необходимо как можно меньше объяснять самому,  стараться 

вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на 

помощь. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, 

мастером. 

          Изготовление двойного цветка. Изготовление снежинки. 

          Декорирование шкатулок  бумажными лентами, бисером, природным и 

          бросовым   материалом. Изготовление открыток к праздникам. 

5. Изготовление цветов и игрушек в разных техниках квиллинга. Изготовление объёмных 

композиций. 

Теория.  Знакомство с профессией дизайнера. Беседа, показ образцов, иллюстраций. 

Подготовка к работе, полезные советы. 

Работа со схемами (изучение знаков, условных обозначений). 

Рассказ о флористике. Природа  в работах  художников, мастеров декоративно 

прикладного искусства. 

Компьютерные  презентации. 

Практика. Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается 

как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети 

приучаются работать по плану: 

 эскиз 

 воплощение в материале 

 выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Изготовление композиции «Цветы в корзинке» 

Изготовление композиции «Зоопарк» 

Изготовление композиции «Пасхальный подарок» 

Панно "Зимняя сказка" 

6. Оформление работ 

Теория. Беседа “Родословная стеклянной бусинки”. Применение бисера, меха, ткани, пряжи, 

бросового и природного материала в  оформлении работ; 

Знакомство с профессиями швеи, портнихи, мастера декоративно-прикладного творчества. 

Компьютерная презентация «Изготовление коробочки и фоторамки». 

Правила оформления паспарту. Защита авторских прав. 

Практика. Изготовление рамки для выполненной работы. 

Изготовление фоторамки с использованием национальных узоров. 

7. Творческий проект 

Теория. Этапы проекта. Требования к мультимедийному проекту. Папка-копилка «Проектная 

деятельность» 

Практика. Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских работ 

на базе школы. Поделки-сувениры используются в качестве подарков для первоклассников, 

дошкольников, ветеранов, учителей, родителей и т.д. Также программой предусмотрен 

творческий проект по теме декоративно-прикладного искусства. 

Проект «Подарок ветерану». Защита проекта. 

Выставка. Презентация «Квиллинг нашими руками». 
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                                                   Тематическое планирование 

№ Разделы     Темы занятий Кол-во часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Основные формы  2 

3 Коллективная работа. 

Проект»Бабочки»   

 

2 

4 Проект «Подарок маме»  

 

3 

5 Проект «Животные» 

 

4 

6 Проект «Снежинки» 2 

7 Проект «Чудо-дерево» 4 

8   Проект «Открытка - валентинка» 

 

4 

9 Коллективный проект «Аквариум» 

 

5 

10 Цикл творческих работ 

 

8 

11 Выставки, мастер-классы 2 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Почемучки» 

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Почемучки» 

разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок. 

     Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, дающих возможность 

выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно- 

прикладного искусства, музыка и др.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 
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оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

 формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме – в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и др.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие 

в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

 ценностно-ориентационная сфера – сформированность представлений об экологии 

как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта 

человечества;познавательная сфера – наличие углубленных представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; об 

изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естествонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного 

поведения а природе и социоприродной среде; 

 трудовая сфера – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за домашними питомцами; 

 эстетическая сфера – умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 

 сфера физической культуры – знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов 

окружающей среды. 

 

 

Содержание программы. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Почемучка» соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе для обучающихся 

9-11 лет (3-4 класс). 

 

Раздел I. Введение в экологию. 

 

Тема №1. Что такое экология? 

История возникновения и развития экологии 
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Сущность и значение экологии. Простейшие экологические связи. 

 

Тема №2. Голубая планета Земля. 

Как изучают прошлое Земли. Некоторые теории происхождения жизни на Земле. История, 

испытания и изменение облика планеты 

Размеры Земли. Земля и Солнце. Почему бывают день и ночь. Стадии развития земли. 

Часовые пояса. Земля магнит. Жидкое ядро Земли. Огнедышащая Земля. Древние 

материки. Шесть материков земного шара. Полюсы тепла и холода. Самые большие 

высоты и глубины. Причины великих оледенений. 

Работа с картой и глобусом. 

 

Тема №3 Лес - многоэтажный дом. 

Типы лесов. Растения, формирующие лес. Структура леса. Леса умеренных широт. 

Лиственные и хвойные леса. Пойменные леса. Тропические леса. Субэкваториальные леса. 

Горные леса. Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса. Лес как планетарное явление. 

Пространственное распределение лесов. Животный мир лесов, его разнообразие. Леса-

лѐгкие Земли. Приспособляемость различных видов животных к условиям обитания. 

• Практическая работа (деятельность) - Экскурсия в лес, посадка деревьев, очистка леса от 

мусора. 

Сбор материала для гербария и изготовление. 

Определение типа леса в нашей местности. 

Проект «Мое дерево» 

Разработка экологической тропы, сезонные наблюдения за животным и растительным 

миром на экологической тропе. 

Раздел II. Неживая и живая природа. Путешествие по карте. 

 

Тема №4 Удивительное в мире растений и животных. 

Ознакомление с историей открытия удивительных растений. Экзотические растения. 

Лекарственные растения нашей местности. 

Необычное применение распространенных растений (салат из одуванчиков,чай) 

Ознакомление с историей открытия удивительных животных 

Охраняемые растения и животные. 

Жизнь насекомых. Жуки. Роль насекомых в природе. Интересные факты о насекомых 

Практическая деятельность: 

Работа с гербарием. 

Видеосъемки на разные сюжеты. 

Творческая работа «Самое удивительное животные» 

Составление Красной книги животных и растений нашей местности 

Просмотр видеофильмов. 

Экскурсия в лес, на речку. 

Работа с определителем растений. 

 

Тема №5. Есть ли жизнь в Арктической пустыне? 

Природа и животный мир Арктики. 

Творческая композиция - Царство Снежной королевы (или формы снежинок) 



1
7
3  

Просмотр видеофильма. 

 

Тема №6. Горячее солнце пустыни. 

Природа и животные пустыни. 

Просмотр видеофильмов. 

Тема №7. Планете имя - Океан. Океан – моря – озера - реки. 

Жизнь в морях и океанах. Поверхностные и глубинные морские животные. Рыбы, их 

многообразие и необычные формы. Жизнь на дне. Кораллы. Хищники морских глубин 

(акулы, скаты, касатки). Всепланетный океан. Уровень мирового океана. Приливы и 

отливы. Куда текут океанские воды Гольфстрим - водяное отопление Европы. Волны на 

воде. Айсберги -плавающие ледяные горы. 

• Творческая работа - коллективная работа ―Подводный замок‖ 

Ищем на карте океаны и моря. Фотографии путешествий на моря, реки, озера - отмечаем 

на карте. 

Экскурсия на речку. Просмотр видеофильма о касатках и дельфинах; 

Раздел III. Человек и природа. 

Тема №8 Человек - часть природы. 

Загадка появления человека. Человек- животное, обладающее разумом. 

Здоровье и экология. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 

Отношение человека к окружающей среде. 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнения среды на здоровье 

(очистка воды бытовым фильтром и т.д.) 

Экология жилища человека. 

Правила личной экологической безопасности. 

Вредные привычки (неправильное питание, не делаем зарядку и т.д.). 

• Правила здорового образа жизни. 

Оказание первой помощи. 

Тема №9. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы. Глобальные проблемы экологии. Что такое экологическая 

катастрофа. Примеры экологических катастроф. 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды. Использование 

природных богатств. Пожары на нефтяных месторождениях. Отходы и свалки. Влияние 

водохранилищ, а также ГЭС и ТЭЦ на экосистему городов и посѐлков. Влияние 

автомобильного транспорта на экологию. Глобальное потепление климата, в чѐм причина 

и чем это грозит человечеству и всему живому на Земле. ―Зелѐные‖- чем занимается и что 

пропагандирует данная организация. Способы охраны природы. 

 Практическая деятельность: 

Заочное путешествие в заповедники нашей области. 

Собираем материал - фотографии «Наше село: красивое и безобразное» 

Изготовление памяток, условных экологических знаков. 

Работа в библиотеке. Создание списка книг о природе. 

Загадка появления человека. Человек- животное, обладающее разумом. 

Раздел IV. Досуговая деятельность. 

Тематическое планирование  
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Тема Всего 

часов 

Введение. История возникновения и развития 

экологии. 

2 

Голубая планета Земля. 2 

Лес–многоэтажный дом. 5 

Удивительное в мире растений и животных. 8 

Есть ли жизнь в 

Арктической пустыне? 

1 

Горячее солнце пустыни. 1 

Планете имя-океан. 4 

Человек – часть природы.. 3 

Человек  изменяет Землю. 4 

 

  

Программа курса  внеурочной деятельности «Занимательный английский»   

Авторская  программа учебного предмета (курса), разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС автора Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.    

Планируемые результаты:  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
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- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит формирование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные УУД: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез 

(составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать 

основания для сравнения, классификации объектов, выстраивать логическую цепь 

рассуждений, относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Коммуникативные УУД: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в паре или в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

К завершению обучения по данному курсу во 2 классе планируется достижение учащимися 

уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню А1. В результате реализации 

данной программы учащиеся должны:       

Знать/понимать:            · 

особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран 

изучаемого языка); наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; произведения детского фольклора 

и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 
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Уметь (владеть способами познавательной деятельности):       · 

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;  применять основные нормы 

речевого поведения в процессе диалогического общения; составлять элементарное монологическое 

высказывание по образцу, аналогии; уметь общаться на английском языке с помощью известных 

клише; понимать на слух короткие тексты;         

    

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:           · 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном 

этикетном диалоге;  сочинять оригинальный текст на основе плана; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.     

        

Содержание программы 

«Занимательный английский» полностью соответствует целям и задачам основной 

образовательной программы. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения английского языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, 

на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника 

и развитием его творческого потенциала. 

Давайте познакомимся! 

Языки мира. Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. Англо-

говорящие страны. Названия стран 

Учимся здороваться на англ.яз. Знакомство. Рассказ о себе и своем друге (возраст, из какой страны 

родом, как дела) 

Диалог: «Как тебя зовут?» 

Личные местоимения I, you, he, she 

Притяжательные местоимения my, his, her, your 

Указательное местоимение this 

Глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных ,отрицательных предложениях в Present 

Simple 

Числительные 1-10 

 Вопросы who, how old, what, where, how 

Имена английских девочек и мальчиков. Алфавит. Знаки фонетической транскрипции 

Моя семья. 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким  

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье.  

Проектная работа. Составление семейного древа 

Глагол have/has got в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

Артикль a/an  

Правила чтения в открытом и закрытом слогах 
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Мой дом. 

Мой дом/квартира/комната. 

 Названия частей дома,комнат, предметы мебели и интерьера 

Цвета 

Проектная работа «Любимая комната в доме» 

Глагол to be, have/has got в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложения 

Предлоги места: on, in, under, at, behind  

Словосложение по модели N + N (образование сложных слов типа bed + room = bedroom). 

Моя еда. 

Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков 

Диалоги «Какая твоя любимая еда?» 

Проектная работа «Мой обед» 

 Счет 11-20 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Множественное число существительных 

Глаголы в Present Simple утвердительные предложения. Правила чтения буквосочетаний. 

 

Рождество.  

Традиции празднования Рождества в Великобритании и Америке.  Проектная работа.   

Изготовление новогодней поделки                                             

 

Мои животные 

Названия животных и птиц. Глаголы движения.   Домашние питомцы: имя, возраст, цвет,  

Размер.  Проектная работа «Угадай животное»   

 

Игры и игрушки  

Виды спорта и спортивные игры, названия игрушек Любимые игры и занятия российских детей  и 

детей Великобритании и Америки. Диалог «Давай поиграем» 

 Определенный артикль the.  

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Глаголы в Present Simple  в  утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях                                           

Местоимения we, they 

Разговорные клише: What a pity!   Let’s skip. It’s fun to ... .  

Правила чтения буквосочетаний 

 

Внешность 

 

Названия частей тела. Распорядок дня. Что болит? 

Диалог «У врача» 

Проектная работа «Мой любимый сказочный персонаж» 

 Глаголы в Present Simple 

Повелительное наклонение глаголов 

Множественное число существительных (исключения) 
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Словообразовательные навыки по модели N + N, образование сложных слов типа tooth + brush — 

toothbrush, stomach + ache — stomachache, head + ache —headache Практика чтения 

Одеваемся по погоде  

 

Погода. Времена года. 

Предметы одежды. Что надеть на праздник? 

Описание «Мое любимое фото» 

Глаголы в Present Simple и Present Continuous  в  утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Словообразовательная модель N + -y для образования прилагательных (wind — 

windy)  

Практика чтения 

Давай поиграем 

Повторение. Языковые и подвижные игры 

 

                                                 Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся 5 

2 Моя семья 4 

3 Мой дом. 4 

4 Моя еда. 3 

5 Рождество 1 

6 Мои животные 3 

7 Игры и игрушки  3 

8 Внешность 4 

9 Одеваемся по погоде 5 

10 Давай поиграем 4 

 Итого                                                                                                                              36 

                                                  

               

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Черлидинг» 

Планируемые результаты курса. 

Личностные: 

 формирование и развитие творческих способностей, общей культуры учащихся; 

 развитие познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

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

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности; 

 развитие логического и образного мышления, фантазии, внимания, памяти, артистичности; 
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 приобретение опыта самостоятельного оценивания собственной работы. 

Метапредметные: 

 формирование и развитие умений и навыков спортивной направленности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать красоту своей спортивной и танцевальной деятельности, собственные 

физические возможности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками: работать индивидуально и в группе. 

Предметные: 

 знать правила техники безопасности при занятии черлидингом; 

 иметь представления об основных понятиях черлидинга: разминка, офп, сфп, стрейчинг, 

акробатика, гимнастика, поддержки, кричалки и пр.; 

 уметь использовать различные танцевальные направления; 

 уметь контролировать свое эмоциональное состояние на выступлениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Формирование группы. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы 

знаний о черлидинге. ОРУ. Стрейчинг. 

 Теория: Знакомство с учащимися. Инструктаж по ТБ. Основы знаний о черлидинге. 

Основные понятия черлидинга. 

 Практика: Разминка по средствам ОРУ. Стрейчинг – растяжка всех суставов организма. 

 Тема 2. Закрепление теоретических знаний о черлидинге. Развитие 

координационных способностей, гибкости и силы. Основные стойки. 

 Теория: Повторение основных понятий черлидинга. Основные стойки. Что включает в себя 

ОФП и СФП. 

 Практика: Упражнения на развитие координационных и кондиционных способностей.  

 Тема 3. Распространенные мировые кричалки. Развитие координационных 

способностей. Основы перестроений. 

 Теория: Прослушивание кричалок других команд. Основные стойки. 

 Практика: Развитие координационных способностей – стрейчинг. 

 Тема 4. Различные перестроения. Развитие координации и ловкости. Укрепление 

мышц брюшного пресса. 

 Теория: Схемы возможных перестроений. 

 Практика: Развитие координационных и кондиционных способностей. ОФП и СФП. 

 Тема 5. ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к продольным шпагатам. 

 Теория: Правильная последовательность выполнения ОРУ. 

 Практика: Развитие гибкости. 

 Тема 6. Выбор первой музыкальной композиции. Основы классической хореографии. 

ОРУ с предметами. Развитие гибкости. Повторение стоек из хореографии. 

 Теория: Выбор первой музыкальной композиции. Основы классической хореографии. 

 Практика: Развитие гибкости. 
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 Тема 7. ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к продольным шпагатам. 

 Теория: Правильная последовательность выполнения ОРУ. 

 Практика: Развитие гибкости. 

 Тема 8. Способы самостоятельной двигательной деятельности. Самостоятельные 

ОРУ. Поперечные шпагаты. Укрепление мышц брюшного пресса и спины. Выбор 

танцевального направления под первую композицию. 

 Теория: Выбор танцевального направления под первую композицию. 

 Практика: Развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Тема 9. Комплексы упражнений в равновесии, ходьба, бег, прыжки. Развитие 

координационных способностей. 

 Практика: Развитие координационных и кондиционных способностей. 

 Тема 10. Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию. Профилактические и коррекционные упражнения. ОРУ с предметами. 

 Теория: Влияние профилактических и коррекционных упражнений на организм.  

 Практика: Разучивание танцевальных движений.  

 Тема 11. Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию. Развитие гибкости позвоночного столба и плечевых суставов. 

 Практика: Разучивание танцевальных движений. Развитие гибкости. 

 Тема 12. Гимнастика с элементами акробатики. Группировка. Перекаты. Стойка 

на лопатках. Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок вперед. Развитие гибкости 

позвоночного столба. 

 Теория: ТБ по гимнастике и выполнению акробатических элементов. 

 Практика: Гимнастика. 

 Тема 13. Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок назад. Гимнастический 

мост. 

 Практика: Гимнастика. 

 Тема 14. Развитие гибкости и пластичности. Разучивание танцевальной 

комбинации под первую музыкальную композицию. Разучивание танцевальной комбинации 

под первую музыкальную композицию со вставками разученных акробатических элементов. 

 Практика: Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную композицию 

со вставками разученных акробатических элементов. 

 Тема 15 Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию со вставками разученных акробатических элементов. 

 Практика: Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную композицию 

со вставками разученных акробатических элементов. 

 Тема 16 Профилактические и коррекционные упражнения. Работа на шведской 

стенке. Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную композицию с 

предметами. 

 Теория: Влияние профилактических и коррекционных упражнений на организм. 

 Практика: Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную композицию 

со вставками разученных акробатических элементов. 

 Тема 17. Профилактические и коррекционные упражнения. Работа на шведской 

стенке на группы мышц брюшного пресса, спины и рук. 

 Теория: Влияние профилактических и коррекционных упражнений на организм. 
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 Практика: Развитие силовых способностей. 

 Тема 18. Упражнения (асаны) с элементами йоги. Основные стойки. Упражнения 

(асаны) с элементами йоги. Развитие гибкости и пластичности. 

 Теория: Основы йоги. 

 Практика: Развитие гибкости. 

 Тема 19 Упражнения (асаны) с элементами йоги. Показ выученной комбинации. 

 Теория: Основы йоги. 

 Практика: Упражнения (асаны) с элементами йоги. 

 Тема 20 Выездное  мероприятие: УТЦ «Хоккей-холл» 

 Практика: Выступление 

 Тема 21 Упражнения на восстановление дыхания. Упражнения для постановки 

голоса. Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок через правое плечо. 

 Теория: Основы правильного дыхания. 

 Практика: Гимнастика 

 Тема 22 Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок через левое плечо. 

 Практика: Гимнастика 

 Тема 23. Суставная гимнастика (стретчинг). Наклон вперед. Суставная гимнастика 

(стретчинг).  Наклон вперед к правой и левой ноге. 

 Практика: Стрейчинг 

 Тема 24. Разучивание постановки номера 

 Практика: Постановка номера 

 Тема 25. Разучивание постановки номера 

 Практика: Постановка номера 

 Тема 26. Разучивание постановки номера 

 Практика: Постановка номера 

 Тема 27. Постановка номера. 

 Практика: Постановка номера 

 Тема 28. Сдача контрольных нормативов. 

 Практика: Спортивные нормативы. 

 Тема 29. Сдача контрольных нормативов. 

 Практика: Спортивные нормативы. 

 Тема 30. Сдача контрольных нормативов. 

 Практика: Спортивные нормативы. 

 Тема 31. Гимнастика с элементами акробатики. Комбинация из акробатических 

элементов. 

 Практика: Гимнастика 

 Тема 32. Разучивание стойки на голове. 

 Практика: Гимнастика 

 Тема 33. Разучивание стойки на руках лицом к гимнастической стенке. Укрепление 

мышц пояса верхних конечностей. 

 Практика: Гимнастика. Развитие силовых способностей. 

 Тема 34. Выбор музыкальной композиции №2. 

 Теория: Выбор музыкальной композиции №2. 

 Практика: Развитие кондиционных способностей. 
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 Тема 35. Разучивание кричалок. Упражнения на постановку голоса. Развитие 

выносливости. Прыжковые упражнения. 

 Теория: Кричалки. 

 Практика: Развитие силовых способностей. 

 Тема 36. Повторение основ классической хореографии. 

 Теория: Позиции рук и ног.  

 Практика: Хореография. 

 Тема 37. Развитие подвижности тазобедренных и голеностопных суставов. 

 Практика: Развитие гибкости. 

 Тема 38. Разучивание движений под музыкальную композицию  №2. 

 Практика: Поставка танца. 

 Тема 39. Укрепление мышц нижних конечностей. Развитие выносливости. 

 Практика: Развитие силовых способностей и выносливости. 

 Тема 40. ОРУ с предметами и кричалками. 

 Практика: Сочетание разминки с кричалками. 

 Тема 41. Разучивание основных поддержек в парах, тройках и т.д. 

 Теория: Основы станов. 

 Практика: Станы. 

 Тема 42. Разучивание движений под музыкальную композицию  №2. 

 Практика: Постановка танца 

 Тема 43. Разучивание движений под музыкальную композицию  №2 с предметами. 

 Практика: Постановка танца 

 Тема 44. Разучивание движений под музыкальную композицию  №2 с помпонами. 

 Практика: Постановка танца 

 Тема 45. Закрепление танцевальной комбинации под музыкальную композицию  

№2 с помпонами. 

 Практика: Постановка танца 

 Тема 46. Разучивание основных поддержек в парах, тройках и т.д. 

 Практика: Станы 

 Тема 47. Разучивание стойки на руках спиной к гимнастической стенке. 

 Практика: Гимнастика у шведской стенки. 

 Тема 48. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 Практика: Развитие скоростно-силовых способностей. 

 Тема 49. Укрепление мышц пояса верхних конечностей. 

 Практика: Развитие силовых способностей. 

 Тема 50. Повторение передвижений различным строем. 

 Практика: Упражнения в передвижениях.  

 Тема 51. Разучивание стойки на руках без опоры на гимнастических матах. 

 Практика: Гимнастика 

 Тема 52. Ходьба в мостиках руками вперед/ногами вперед. 

 Практика: Гимнастика и развитие гибкости. 

 Тема 53. Повторение танцевальной комбинации №1. 

 Практика: Повторение танца. 
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 Тема 54. Танцевальные восьмерки различных направлений. 

 Теория: Различные танцевальные направления. 

 Практика: Различные танцевальные направления. 

 Тема 55. Повторение танцевальной композиции №2. 

 Практика: Повторение танца 

 Тема 56. Укрепление мышц брюшного пресса, спины, рук и ног. 

 Практика: Развитие силовой выносливости. 

 Тема 57. Развитие выносливости. Укрепление мышц нижних конечностей. 

 Практика: Развитие выносливости и силовых способностей. 

 Тема 58. Развитие гибкости плечевых и тазобедренных суставов. 

 Практика: Развитие гибкости. 

 Тема 59. Выбор музыкальной композиции № 3 Выбор и составление новых 

кричалок и поддержек. 

 Теория: Выбор музыкальной композиции № 3 Выбор и составление новых кричалок и 

поддержек. 

 Практика: Новые поддержки.  

 Тема 60. Разучивание движений под музыкальную композицию 3№. 

 Практика: Разучивание танца 

 Тема 61. Разучивание движений под музыкальную композицию 3№. 

 Практика: Разучивание танца 

 Тема 62. Разучивание движений под музыкальную композицию 3№ с предметами. 

 Практика: Разучивание танца 

 Тема 63. Разучивание движений под музыкальную композицию 3№ с помпонами. 

 Практика: Разучивание танца 

 Тема 64. Закрепление танцевальной комбинации №3. 

 Практика: Постановка танца 

 Тема 65. Разучивание новых поддержек. Развитие силовых способностей. 

 Теория: Разучивание новых поддержек. 

 Практика: Развитие силовых способностей. 

 Тема 66. Развитие гибкости и пластичности. Сдача контрольных нормативов. 

 Практика: Развитие гибкости и пластичности. Сдача контрольных нормативов. 

 Тема 67. Работа с зеркалом. Развитие артистичности. 

 Теория: Работа с зеркалом. 

 Практика: Развитие артистичности. 

 Тема 68. Повторение музыкальной композиции 3№. 

 Практика: Повторение танца 

 Тема 69. Работа с зеркалом. Развитие артистичности. Выбор и составление новых 

кричалок. 

Теория: Работа с зеркалом. Выбор и составление новых кричалок. 

 Практика: Развитие артистичности. 

 Тема 70. Повторение танцевальной комбинации №1. 

 Практика: Повторение танца 

 Тема 71. Повторение танцевальной комбинации №1 с новыми кричалками. 

Танцевальные восьмерки различных направлений. 
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 Практика: Повторение танца 

 Тема 72. Показательное выступление. Подведение итогов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 
Формирование группы. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы 

знаний о черлидинге. ОРУ. Стрейчинг. 
1 

2 
Закрепление теоретических знаний о черлидинге. Развитие 

координационных способностей, гибкости и силы. Основные стойки. 
1 

3 
Распространенные мировые кричалки. Развитие координационных 

способностей. Основы перестроений. 
1 

4 
Различные перестроения. Развитие координации и ловкости. 

Укрепление мышц брюшного пресса. 
1 

5 ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к продольным шпагатам. 1 

6 

Выбор первой музыкальной композиции. Основы классической 

хореографии. ОРУ с предметами. Развитие гибкости. Повторение стоек 

из хореографии. 

1 

7 ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к продольным шпагатам. 1 

8 

Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Самостоятельные ОРУ. Поперечные шпагаты. Укрепление мышц 

брюшного пресса и спины. Выбор танцевального направления под 

первую композицию. 

1 

9 
Комплексы упражнений в равновесии, ходьба, бег, прыжки. Развитие 

координационных способностей. 
1 

10 

Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию. Профилактические и коррекционные упражнения. ОРУ с 

предметами. 

1 

11 

Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию. Развитие гибкости позвоночного столба и плечевых 

суставов. 

1 

12 

Гимнастика с элементами акробатики. Группировка. Перекаты. Стойка 

на лопатках. Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок вперед. 

Развитие гибкости позвоночного столба. 

1 

13 
Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок назад. Гимнастический 

мост. 
1 

14 

Развитие гибкости и пластичности. Разучивание танцевальной 

комбинации под первую музыкальную композицию. Разучивание 

танцевальной комбинации под первую музыкальную композицию со 

вставками разученных акробатических элементов. 

1 

15 
Разучивание танцевальной комбинации под первую музыкальную 

композицию со вставками разученных акробатических элементов. 
1 

16 

Профилактические и коррекционные упражнения. Работа на шведской 

стенке. Разучивание танцевальной комбинации под первую 

музыкальную композицию с предметами. 

1 

17 Профилактические и коррекционные упражнения. Работа на шведской 1 
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стенке на группы мышц брюшного пресса, спины и рук. 

18-19 
Упражнения (асаны) с элементами йоги. Показ выученной 

комбинации. 
2 

20 

Упражнения (асаны) с элементами йоги. Основные стойки. 

Упражнения (асаны) с элементами йоги. Развитие гибкости и 

пластичности. 

1 

21 

Упражнения на восстановление дыхания. Упражнения для постановки 

голоса. Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок через правое 

плечо. 

1 

22 Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок через левое плечо. 1 

23 

Суставная гимнастика (стретчинг).   

Наклон вперед. Суставная гимнастика (стретчинг).  Наклон вперед к 

правой и левой ноге. 

1 

24 Разучивание постановки номера 1 

25 Разучивание постановки номера 1 

26 Разучивание постановки номера 1 

27 Постановка номера. 1 

28 Сдача контрольных нормативов. 1 

29 Сдача контрольных нормативов. 1 

30 Сдача контрольных нормативов. 1 

31 
Гимнастика с элементами акробатики. Комбинация из акробатических 

элементов. 
1 

32 Разучивание стойки на голове. 1 

33 
Разучивание стойки на руках лицом к гимнастической стенке. 

Укрепление мышц пояса верхних конечностей. 
1 

34 Выбор музыкальной композиции №2. 1 

35 
Разучивание кричалок. Упражнения на постановку голоса. Развитие 

выносливости. Прыжковые упражнения. 
1 

36 Повторение основ классической хореографии. 1 

37 Развитие подвижности тазобедренных и голеностопных суставов. 1 

38 Разучивание движений под музыкальную композицию  №2. 1 

39 Укрепление мышц нижних конечностей. Развитие выносливости. 1 

40 ОРУ с предметами и кричалками. 1 

41 Разучивание основных поддержек в парах, тройках и т.д. 1 

42 Разучивание движений под музыкальную композицию  №2. 1 

43 
Разучивание движений под музыкальную композицию  №2 с 

предметами. 

1 

44 
Разучивание движений под музыкальную композицию  №2 с 

помпонами. 

1 

45 
Закрепление танцевальной комбинации под музыкальную композицию  

№2 с помпонами. 

1 

46 Разучивание основных поддержек в парах, тройках и т.д. 1 

47 Разучивание стойки на руках спиной к гимнастической стенке. 1 

48 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 
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49 Укрепление мышц пояса верхних конечностей. 1 

50 Повторение передвижений различным строем. 1 

51 Разучивание стойки на руках без опоры на гимнастических матах. 1 

52 Ходьба в мостиках руками вперед/ногами вперед. 1 

53 Повторение танцевальной комбинации №1. 1 

54 Танцевальные восьмерки различных направлений. 1 

55 Повторение танцевальной композиции №2. 1 

56 Укрепление мышц брюшного пресса, спины, рук и ног. 1 

57 Развитие выносливости. Укрепление мышц нижних конечностей. 1 

58 Развитие гибкости плечевых и тазобедренных суставов. 1 

59 
Выбор музыкальной композиции № 3 Выбор и составление новых 

кричалок и поддержек. 

1 

60 Разучивание движений под музыкальную композицию 3№. 1 

61 Разучивание движений под музыкальную композицию 3№. 1 

62 
Разучивание движений под музыкальную композицию 3№ с 

предметами. 

1 

63 
Разучивание движений под музыкальную композицию 3№ с 

помпонами. 

1 

64 Закрепление танцевальной комбинации №3. 1 

65 Разучивание новых поддержек. Развитие силовых способностей. 1 

66 Развитие гибкости и пластичности. Сдача контрольных нормативов. 1 

67 Работа с зеркалом. Развитие артистичности. 1 

68 Повторение музыкальной композиции 3№. 1 

69-70 
Работа с зеркалом. Развитие артистичности. Выбор и составление 

новых кричалок. 
1 

71 Повторение танцевальной комбинации №1. 1 

72 
Повторение танцевальной комбинации №1 с новыми кричалками. 

Танцевальные восьмерки различных направлений. 
1 

73-74 Показательное выступление. Подведение итогов. 2 

итого  74 

                           

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»               

Планируемые результаты обучения  

Личностные УУД: 

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 
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- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, 

приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе 

Содержание программы 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я 

сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Практический раздел: 

 

1. Бессюжетные игры (9 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля, прятание. 

2. Игры-забавы (7 ч.) 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить 

движение с закрытыми глазами) 

3. Народные игры (8 ч.) 
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Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх 

много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает 

и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

4. Любимые игры детей (12 ч.) 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость.  

  

Духовно-нравственное направление направление создает условия для освоения детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей 

в жизненной практике. 

 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир танца» 

Программа внеурочной деятельности  разработана на основе модуля «Хореография»/ Горский В.А 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. / Горский 

В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В.. – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарты второго 

поколения),в соответствии с требованиями государственного стандарта начального общего 

образования и направлена на художественно-эстетическое развитие обучающихся 

Планируемые результаты 

  Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие двигательной активности; 

- формирование способности к эмоциональному восприятию  материала; 

- осознавать роль танца в жизни; 

-развитие   танцевальных навыков. 

  Метапредметные результаты: 

   Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя навыки контроля и 

самооценки процесса и результата деятельности; 

- умение ставить и формулировать проблемы; 

- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера. 

   Коммуникативные УУД: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 



1
8
9  

- обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  правильно держать осанку;  

- правильно выполнять позиции рук и ног; 

- правильно держать положения корпуса и головы при выполнении танцевальных движений; 

- исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические композиции, этюды; 

- выполнять передвижения в пространстве зала;  

- выразительно исполнять танцевальные движения. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие (2 часа) 

-организационная работа;  

- техника безопасности; 

- история танца 

Азбука музыкального движения (12 часов) 

- постановка корпуса; 

- изучение азов хореографии (постановка рук, ног) 

- развитие чувства ритма; 

- ориентация в пространстве; 

- танцевальные элементы; 

- развитие гибкости; 

-формирование понятий о музыкальных жанрах. 

Спортивно – трюковая азбука (2 часов) 

-растяжка; 

- тренировка по акробатике. 

 Постановочная  работа (14 часа) 
- разучивание танцевальных движений; 

- разучивание танцев; 

- разучивание танца к Дню учителя; 

- подготовка к районному фестивалю «Юные пожарные-за безопасность»; 

- разучивание танца к Дню Матери; 

- разучивание танца с листочками, «цыганочки», «вальса»; 

- подготовка к концертам, посвященным 23 февраля и 8 марта; 

- подготовка к фестивалю «Кетовские таланты»; 

- разучивание военного танца к 9 мая; 

- подготовка к итоговому концерту. 

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах 

- выступление Дне учителя в школе; 

- - выступление в СДК на концерте, посвященном Дню народного единства; 

- выступление на Дне Матери в школе; 

- выступление на новогоднем празднике; 

- выступление на концерте, посвященном Дню защитников Отечества; 

- выступление на концерте, посвященном Международному женскому дню; 

- - выступление на концерте в честь 9 мая в СДК; 

- выступление на итоговом концерте 
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Итоговое занятие (2 часа) 

Тематическое планирование 

№ Содержание и вид работы Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 

 

1 

 Ритмика и музыкальная грамота 10 

 Азбука классического танца 12 

  

Народный танец 

 

11 

 Ритмика и музыкальная грамота 4 

ИТОГО:37 часов 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности филиала Зеркальская СОШ 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики» 

Данная программа внеурочной деятельности школьников составлена на основе: 

 - «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителей»/ 

Д.В.Григорьева, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011.-223 с.- (Стандарты второго поколения). 

Планируемые результаты 

 личностные результаты: 

  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;   

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат математической деятельности;  

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

  креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 Метапредметные:  

1) регулятивные:  

учащиеся получат возможность научиться:   
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-составлять план и последовательность действий; 

-  определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

  -предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач;  -

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия; 

  -концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

-  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

 2) познавательные  

учащиеся получат возможность научиться:   

-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

- видеть математическую задачу в других дисциплинах окружающей жизни;  

- выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  -планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач;  -

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

 -презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

3)коммуникативные  

              учащиеся получат возможность научиться:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: 

- определять цели, распределять функции и роли участников;  

- взаимодействовать и находить общие способы работы;  

-работать в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

 

-слушать партнёра; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  -прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
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- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 4)Предметные 

 учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

-  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  

- уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

-  выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

-применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;  

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.. 

  С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы занятия были 

оснащены современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Счёт у первобытных людей. Первые счётные приборы у разных народов. Русские счёты. 

Вычислительные машины. О происхождении арифметики. Происхождение и развитие 

письменной нумерации. Цифры у разных народов. Буквы и знаки. Арифметика Магницкого. 

Метрическая система мер. Измерения в древности у разных народов. Старые русские меры. 

Происхождение дробей. Дроби в Древней Греции, в Древнем Египте. Нумерация и дроби на 

Руси. Великие математики из народа: Иван Петров, Магницкий.  

Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся получит возможность: 

 - познакомиться со счётом у первобытных людей; 

- иметь представление о первых счётных приборах у разных народов, русских счётах, о 

древних вычислительных машинах;  

- владеть информацией о происхождении арифметики, письменной нумерации, цифры у 

разных народов, об использовании букв и знаков в арифметике;  

 - познакомиться с великими математиками из народа, Арифметикой Магницкого; 

 - иметь представление о метрической системе мер, об измерениях в древности у разных 

народов, о происхождении дробей в Древней Греции, в Древнем Египте, о нумерации и дроби 

на Руси;  
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- владеть информацией о старых русских мерах. 

2. МНОЖЕСТВА  

Понятие множества. Понятие подмножества. Составление подмножеств данного 

множества. Подсчёт числа подмножеств, удовлетворяющих данному условию. Круги Эйлера. 

Решение задач на понятие множества и подмножества. 

 Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся получит возможность: 

 - научиться правильно употреблять термины «множество», «подмножество»; 

 - научиться составлять различные подмножества данного множества»; 

 - уметь определять число подмножеств, удовлетворяющих данному условию; 

 - уметь решать задачи, используя круги Эйлер 

3. ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ  

Чётные и нечётные числа. Сумма и произведение чётных чисел, нечётных чисел, чётных 

и нечётных чисел. Восстановление цифр при сложении, вычитании, умножении. Игра 

«Лесенка». Игра «Попробуй, сосчитай». Игра «Отгадай задуманное число ». Игра «Сто». Игра 

«Стёртая цифра». Игра «Хоп». Игра «Кубики». Игра «Не ошибись!» Числа в квадрате. Число 

Шехерезады. Фокус «Быстрое сложение шестизначных чисел». Фокус «Опять пять». Задачи на 

отгадывание чисел. Задачи на делимость чисел. Математический вечер «Мир чисел». 

 Планируемые результаты изучения по теме. 

 Обучающийся получит возможность: 

 - правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи; 

 - уметь доказывать четность и нечётность числовых выражений; 

 - уметь восстанавливать пропущенные цифры при сложении, вычитании, умножении;  

- понимать и применять смысл различных игр, фокусов с числами; 

 - иметь представление о числе Шехерезады; 

 - уметь решать задачи на делимость чисел и отгадывание чисел  

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН 

Проверка наблюдательности: сопоставление геометрических фигур. Разделение 

геометрических фигур на части. Нахождение площади фигур. Нахождение объёма фигур. 

Геометрические головоломки. Старинные меры измерения длины, площади. Равные 

геометрические фигуры. 

 

                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                      (1 час в неделю, всего 34 часа за год) 
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№ 

 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Счёт у первобытных людей 1 

2 О происхождении 

арифметики. 

1 

3 Решение конкурсных задач 2 

4 Разбор конкурсных задач 1 

5 О происхождении и развитии 

нумерации 

1 

6 Цифры разных народов 1 

7 Метрическая система мер. 

Задачи на движение. 

2 

8 Логические задачки. Задачи со 

спичками. 

2 

9 Измерения у древности разных 

народов. Геометрические задачи. 

2 

10 Старые русские меры . 

Геометрические задачи. 

2 

11 Разбор олимпиадных заданий 2 

12 Понятие множества. Решение 

задач. 

2 

13 Первое знакомство с 

проектной деятельностью. 

2 

14 Загадки, связанные  с 

натуральными числами. 

2 

15 Решение задач на отгадывание 

чисел. Игра « Лесенка» 

1 

16 Задачи на взвешивание. 2 

17 Великие математики из 

народа: Иван Петров. Решение задач 

на переливание 

2 

18 Подготовка к 

математическому вечеру « Мир 

чисел» 

3 

19 Работа над творческим 

проектом 

2 
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20 Смотр знаний 1 

Итого  34 

 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Малая Родина» 

Планируемые результаты 

В результате изучения «Моя малая родина» обучающийся должен: 

             Личностные  

 свою взаимосвязь с окружающим микромиром; 

 связь с наследием края; значимости этого наследия для предыдущих поколений; для 

современных жителей, для России и лично для него: «Я – моё село – мой край  – мое 

Отечество - мир»; 

 многогранности наследия; 

               уметь 

 приобретать  УУД на занятиях краеведения, способствующие переносу УУД на другие 

учебные курсы (ИЗО, литература, окружающий мир и др.) и внеурочную деятельность; 

 видеть и извлекать из объекта информацию, оценивать его; 

 формулировать познавательные вопросы, учиться этике общения; 

 использовать приобретенные навыки для: 

- организации самостоятельной учебной деятельности; 

- оценки результатов своей деятельности и своих способностей. 

 

                                                  Содержание тем курса 

Тема 1: «Встреча с краеведением» (3ч)  

Введение. Что изучает краеведение. Основное понятие «малая родина». Мой край на глобусе и 

карте.  

Школьный краеведческий музей – источник краеведческой информации. Информационно-

библиотечный центр – источник краеведческой информации. Форма проведения: экскурсия в 

школьный музей, экскурсия в школьную библиотеку. 

Тема 2: “ Род и  родословная ”(4 ч)  

Моя родословная - нарисовать родословное древо. 

Моя семья. Семейные традиции. Творческий  конкурс  - «Старая фотография рассказала…»  

Профессии моих родителей. Дать выяснить учащимся, кем работают их  родители. Увлечения 

членов моей семьи.  

Дом, в котором я живу. Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном 

представлении учеников.  Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа)  с 

помощью конструирования из бумаги, пластилина и подручного материала.  

Я и моё имя. 

Тема 3. «Моя школа» (3 ч) 

Моя школа - мой дом. Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия 

по школе). Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания в группах, 

исследовательская работа. 

Экскурсия около школы Конкурс рисунков «Моя школа». 

Тема 4. «Моё село» (9ч) 
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Моё село – Зеркалы. История села.  

Любить своё село – значит быть ему полезным. Оказание конкретной посильной помощи: 

трудовой десант, оказание помощи пожилым людям, участникам Великой Отечественной 

войны. 

Улицы моего села. Экскурсия по улицам села. Учащиеся знакомятся с названием улицы, 

расположением домов. Исторические объекты. 

Топонимика села Зеркалы. Изучение местной топонимики, составление кратких сообщений, 

сбор материалов. Творческая работа «Загадочный мир названий». Происхождение и 

объяснение наиболее значимых названий . 

Их именами гордится наше село.  

Топоровские читки. 

Космонавт Г. С. Титов - наш земляк. 

С.П. Титов – отец космонавта №2 - наш земляк. 

Героические годы. Книга. Экскурсия в центр села, к памятнику. 

 Тема 5. Мой район - Шипуновский. (4ч) 

Люди земли Шипуновской. 

Рождественские чтения. 

Герб района. 

Тема 6. Мой край – Алтай (10ч) 

Что такое Алтай. Музыкальная композиция  «Мой край». 

Заповедники и заказники.  Пещеры Алтая.   Реки и озёра Алтая. «Мир живой природы нашего 

края» Растительный мир Алтая. 

Животный мир Алтая. Красная книга Алтая. Занятие проводится в форме виртуального путешествия 

в растительный и животный мир родного края.   

Видовой состав растительного и животного мира нашей природной зоны; численность 

животного мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки сбора 

лекарственных растений и правила их заготовки; сроки и количество промысловых животных, 

которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон; растения и животные района, 

занесенные в Красную книгу.  

Что даёт наш край стране. Знакомство с сельским хозяйством края, его индустрией,  

предприятиями, их история. 

 Наш край богат талантами. 

Литературное творчество Алтая. Литературное, художественное, музыкальное творчество, 

СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край.  

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала о творческих людях; 

выявление особенностей культуры своего населенного пункта.  

Наш край в годы Великой отечественной войны. События истории, жизни и деятельности 

героев войны, живших на территории края. Творческая работа «Расскажи о своем герое». 

Можно предложить детям узнать, кто из героев или членов их семей проживает рядом. 

Встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками трудового 

фронта. Экскурсия к местам боевой славы. Составление экспозиции “Дедушкины ордена и 

медали”.  

Геральдика Алтая. Лекция по геральдике. Творческая работа по созданию символа (герба) 

своего села. Итоговая краеведческая игра. 
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                                      Тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 Тема 1.«Встреча с краеведением»  

1. Введение. Что изучает краеведение. Основное понятие «малая родина». 

Мой край на глобусе и карте. 

1 

2. Школьный краеведческий музей – источник краеведческой 

информации 

1 

3. Информационно-библиотечный центр – источник краеведческой 

информации 

1 

 Тема 2. «Род и родословная»  

4. Моя родословная 1 

5. Моя семья. Семейные традиции. Профессии в моей семье. Увлечения 

членов моей семьи. 

1 

6. Дом, в котором я живу. 1 

7. Я и моё имя.  1 

 Тема 3. «Моя школа»  

8. Родная школа (экскурсия) Моя школа - мой дом. 1 

9. Экскурсия около школы 1 

10. Конкурс рисунков «Моя школа» 1 

 Тема 4. «Моё село»  

11. 

12. 

Моё село – Зеркалы. История села.  

Любить своё село – значит быть ему полезным. 

2 

13.  Улицы моего села. Экскурсия по улицам села.  1 

14 Топонимика села Зеркалы. 1 

15. Их именами гордится наше село. 1 

16 Топоровские читки. 1 

17. Космонавт Г. С. Титов - наш земляк. 1 

18. С.П. Титов – отец космонавта №2 - наш земляк. 

 

1 

19. Героические годы. Экскурсия в центр села, к памятнику. 1 

 Тема 5. Мой район - Шипуновский  

20. Откуда пошла земля Шипуновская 1 

21. Люди земли Шипуновской 1 

22. Рождественские чтения. 1 

23. Герб района 1 

 Тема 6. Мой край - Алтай 1 

24. Что такое Алтай. Музыкальная композиция    «Мой край»  1 

25. Заповедники и заказники.  Пещеры Алтая.   Реки и озёра Алтая.  1 

26. 

27. 

«Мир живой природы нашего края» Растительный мир Алтая. 

Животный мир Алтая. Красная книга Алтая 

2 

28. Что даёт наш край стране 1 
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29. Наш край богат талантами. 1 

30. Литературное творчество Алтая 1 

31. Наш край в годы Великой отечественной войны 1 

32. Геральдика Алтая. 1 

33. Итоговая краеведческая игра 1 

 

Спортивно- оздоровительное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Планируемые результаты: 
Личностные УУД: - 

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;-обобщение и 

углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе 

Содержание программы 

 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 
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физической культуры 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « 

Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Практический раздел: 

 

1. Бессюжетные игры (9 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля, прятание. 

2. Игры-забавы (7 ч.) 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить 

движение с закрытыми глазами) 

3. Народные игры (8 ч.) 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх 

много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает 

и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

4. Любимые игры детей (12 ч.) 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость. 

 

                  Тематическое планирование 

 

№ занятия Тема занятия Кол-во часов 

1 
«Вороны и воробьи» 1 

2 
« Ловишки - перебежки» 1 

3 
«Паровозик» 1 

4 
«Белые медведи» 1 

5 
«На одной ноге» 1 

6 
«Петушиный бой» 1 
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7 
«Веселый бег» 1 

8 
«Попади в след» 1 

9 
Игры по выбору 1 

10 
«Охота на тигра» 1 

11 
«Донести рыбку» 1 

12 
«Черепаха-путешественница» 1 

13 
«Собери орехи» 1 

14 
«Повяжу я шелковый платочек» 1 

15 
«Дриблинг» 1 

16 
«Пролезь сквозь мешок» 1 

17 
Русская народная игра «Краски» 1 

18 
Русская народная игра «Стадо» 1 

19 
Таджикская народная игра «Горный козел» 1 

20 
Украинская народная игра «Хлебец» 1 

21 
Чеченская народная игра «Игра в башню» 1 

22 
Дагестанская народная игра «Достань шапку» 1 

23 
Бурятская народная игра «Волк и ягнята» 1 

24 
Казахская народная игра «Конное состязание» 1 

25 
«Увернись от мяча» 1 

26 
«Сильный бросок» 1 

27 
«Космонавты» 1 

28 
«Второй лишний» 1 

29 
«Два мороза» 1 

30 
«Большой мяч» 1 

31 
«Шлепанки» 1 

32 
«Прятки» 1 
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33 
«Из круга выбивало» 1 

34 
Фестиваль подвижных игр 1 

35 
Фестиваль подвижных игр 1 

36 
Фестиваль подвижных игр 1 

 

 

Социальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные инспекторы дорожного      

движения» 

 

    Планируемые результаты 
Личностные УУД: - 

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;-обобщение и 

углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

умение работать в коллективе 

Содержание программы 
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Знакомство с учащимися. Формирование коллектива. 

Содержание, цель, задачи образовательной программы «ЮИД». 

Вводная диагностика, проверка уровня знаний по правилам дорожного движения. 

Раздел 1. Улица (6 часов) 

Тема 1.1 Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь» 

(2 ч.) Тема 1.2 Улица полна неожиданностей (2 ч.) 

Тема 1.3 Праздник-викторина «Посвящение в пешеходы» (2 ч.) 

Практические занятия: 
Экскурсии, беседы, рисование, лепка, познавательные игры. 

Раздел 2. Дорога (17 часов) 

Тема 2.1 Дорога и её составные части (2 ч.) 

Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без покрытия и с 

покрытием: бетон, асфальт, булыжник, щебёнка, гравий. Основные элементы дорог в городе: 

проезжая часть, полоса движения, разделительная полоса, трамвайные пути, тротуары, линии 

тротуаров, газоны. 

Тема 2.2 Светофор и его сигналы (3 ч.) 

Происхождение слова «светофор» - несущий свет. Где и в каком году появились 

светофоры. Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Светофоры для велосипедистов. 

Пешеходные светофоры. Со звуковым сигналом, вызывной кнопкой, с электронным табло. 

Место установки. Назначение светофоров. Значение жёлтого мигающего сигнала светофора. 

Тема 2.3 Сигналы регулировщика (2 ч.) 

Сигналы регулировщика.Тема 2.4 Дорожные знаки (4 ч.) 
Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки 

особых предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение дорожных знаков. Временные и постоянные дорожные 

знаки. Знаки, запрещающие движение пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение 

дорожных знаков на проезжей части. 

Тема 2.5 Перекрёстки (4 ч.) 

Виды перекрёстков: 4-х сторонние, Х-образные, Т-образные, У-образные, 

многосторонние. Перекрёсток равнозначных дорог. Регулируемые, нерегулируемые 

перекрёстки. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Подземные, надземные 

пешеходные переходы. Движение пешеходов через регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. Граница перекрёстка. 

Тема 2.6 Где можно и где нельзя играть ( 2 ч.) 

Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

по обочинам. Элементы пассивной безопасности: фликеры, светоотражающие значки на одежде, 

рефлекторы. 

Практические занятия: 

Экскурсии, игры на ПК, викторины, познавательные игры. Беседы, рисование, 
моделирование из бумаги, тесты. 

Раздел 3. Транспорт (9 часов) 

Тема 3.1 Транспорт (2 ч.) 

История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транспорта. Виды 

транспорта: автомобильный, водный, железнодорожный. Воздушный, гужевой; наземный, 

подземный, подводный. 

Тема 3.2 Мы пассажиры (2 ч.) 

Пассажирский транспорт: легковые автомобили (личные), мотоцикл, такси; 

общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, метро, маршрутное такси, поезд, 

электричка. Грузовой транспорт. Специализированные и специальные транспортные средства, 

строительные, дорожные машины, транспорт оперативных служб и др. 

Тема 3.3 Правила дорожного движения для велосипедистов, роллеров, 

скейтбордистов (5 ч.) 
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История роликовых коньков, велосипедов, скейтбордов и их виды. Современные стили в 

катании: фитнес, фристайл, скоростное катание, хоккей на роликовых коньках, агрессивное 

катание. Места для катания. Экипировка. Правила дорожного движения. 

Практические занятия: 

Рисунки, тест-игра, экскурсии, дидактические и ролевые игры, езда на велосипеде. 

Итоговое занятие по ПДД (1 час) 

Закрепление тем 1-го года обучения. Итоговая диагностика: решение экзаменационных 

задач, тестовых заданий. 

Тематическое планирование 

 

 

Тема занятий Количество часов Описание 

примерного 

содержания 

занятий всего теория практика 

Введение. Что такое 

безопасность? 

1 - 1 вводная диагностика 

Раздел 1. Улица (6 часов) 

Разработка схемы 

маршрута «Мой 

безопасный путь» 

2 1 1 практическая работа 

Улица полна 
неожиданностей 

2 1 1 познавательные игры 

«Посвящение в 
пешеходы» 

2 1 1 праздник-викторина 

Раздел 2. Дорога (17 часов) 

Дорога и её 

составные части 

2 1 1 решение тематических 

задач на ПК 

Светофор и его сигналы 3 1 2 экскурсия, практическая 

работа 

Сигналы регулировщика 2 1 1 практическое занятие 
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Дорожные знаки 4 1 3 самостоятельная работа, 

викторина, 

познавательные игры 

Перекрёстки 4 1 3 экскурсия, тест 

где можно и где нельзя 

играть 

2 1 1 экскурсия 

Раздел 3. Транспорт (9 часов) 

Транспорт 2 1 1 конкурс рисунков 

Мы пассажиры 2 1 1 тест-игра, практическое 

занятие 

Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов, 

роллеров, 

скейтбордистов 

5 1 4 практическое занятие в 

автогородке 

Итоговое занятие по 

ПДД 

1 - 1 диагностика 

Всего: 34 12 22  

 

 

        Общекультурное направление 

 

          Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Волшебный карандаш» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: - 

-формировать творческое воображение; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 
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- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;-обобщение и 

углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

умение работать в коллективе 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Ценностные ориентиры содержания предмета: 

Приоритетная цель художественного образования во внеурочной деятельности — духовно-

нравственное развитие воспитанника, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего младший воспитанник постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Воспитанник шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать воспитанникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

младших воспитанников, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

воспитанника, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности воспитанника, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

воспитанниками как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Автор программы Б.Н. Неменский отмечает следующие цели художественного образования:  

Приоритетная цель художественного образования — духовно-нравственное развитие 

воспитанника, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего воспитанник постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры».  Россия — часть многообразного и целостного мира. Воспитанник шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого воспитанника— главный смысловой стержень 

курса. 

 

“Времена года. Осень” (9 ч) 

1. ТБ. Вводный урок. Беседа. 

2. «Волшебный пейзаж». Монотипия. 

3. «Листопад». Оттиск листьев на бумаге, картоне. 

4. «Ветка рябины».Рисование тычком, палочкой.  

5. «Превратим пятна в рисунок». Сливание красок на бумаге. Прорисовка контуров 

6. «Весёлые зонтики». Декоративное рисование 

7. «Коврик из осенних листьев». Обрывная аппликация. 

8. «Осенний пейзаж». Смешанная техника. Коллективная работа. 

9. «Осенний пейзаж». Смешанная техника. Коллективная работа. 

 

“Времена года. Зима” (9 ч)  

1. «Снежинки». Рисунок клеем ПВА. 

2. «Витраж». Окна терема Деда Мороза и Снегурочки. 

3. «Зимний пейзаж». Рисунок красками. Смешивание красок. 
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4. «Узоры на окне». Фотокопия (рисование свечёй). 

5. «Зимний натюрморт» Проступающий рисунок. Восковые мелки и акварель. 

6. «Зимний натюрморт» Проступающий рисунок. Восковые мелки и акварель 

7. «Рисуем рождество». Беседа.  

8. «Новогодний карнавал». Коллективная работа. 

9. «Зимний пейзаж в графике». Штрих, контур. Графическая работа 

 

       “Три кита: Пейзаж, портрет, натюрморт” (11 ч) 

1. «Натюрмор с фруктами». Аппликация из бумаги.  

2. «Животные в зимнем лесу». Рисунок карандашом 

3. «Пейзаж» Обрывная аппликация. Наклеивание деталей. 

4. «Сказочная страна» Рисунок пластилином на основе. 

5. «23 февраля». Беседа. Поздравительная открытка. 

6. «8 марта». Беседа. Поздравительная открытка. 

7. «Портрет друга». Графическая работа 

8. «Автопортрет». Живописная работа 

9. «Натюрмор с фруктами». Аппликация, моделирование из бумаги. 

10. «Тематический натюрморт. Смешанная техника. 

11. «Весенний пейзаж с изображением человека». Свободная техника 

 

        “ДПИ – связь времен в искусстве” (8 ч) 

1. «Сказки Древней Руси». Беседа.  

2. «Русская матрешка». ДПИ. 

3. «Золотая Хохлома». ДПИ. 

4. «Дымковская игрушка». ДПИ. 

5. «Сказочная Гжель». ДПИ 

6. «Весенние цветы». Аппликация. ДПИ 

7. «Национальный костюм» Индивидуальная работа 

8. «Праздник дружбы». Коллективная работа                    

 

                                    Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Времена года. Осень 9 1 8 

2 Времена года. Зима 9 1 8 

3 Три кита: Пейзаж, портрет, натюрморт 11 1 10 

4 ДПИ – связь времен в искусстве 8 2 6 

                      Рабочие программы курсов внеурочной деятельности филиала  

                       Коробейниковская СОШ 

Общеинтеллектуальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

Планируемые результаты 

Личностные образовательные результаты 
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В результате освоения программы «Занимательная информатика» учащиеся получат: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 

логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания 

в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение 

к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды 

 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 

 владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из 

частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
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следствий; установление причинно- следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., владение умениями организации 

собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, 

разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры 

действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно- 

познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно- графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и 

цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, 

звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и 

редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; 

хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; опыт принятия решений и управления 

объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов 

(программ); 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения 



2
1
0  

новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

                        СОДЕРЖАНИЕ 

       Знакомство с персональным компьютером 

 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики. Человек   

и компьютер. Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Изучение простейшего графического редактора 

Меню и интерфейс графического редактора. Панель палитра. Панель инструменты. 

Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. Создание 

надписей в графическом редакторе. Создание рисунков с помощью клавиши Shift. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. 

Преобразование фрагментов. Объединение фрагментов. 

Проекты: 

   «Птицы», «Зоопарк», «Цветы для мамы», «Мой северный край», «Зимние краски», 

«Поздравительная открытка». 

Освоение клавиатурного тренажёра 

 

Интерфейс клавиатурного тренажера. Позиции пальцев. Запуск и выключение учебной 

программы (компьютерного тренажера). Тренировка набора букв 

 "а" и "о", 

 

 "а", "л", "м", "р", "ы", 

 

 "в" и "л", 

 

 "д" и "ы", 

 

 "е" и "н", 

 

 "и" и "т", 

 м" и "ь", 

 

 "п" и "р" 
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Знакомство с текстовым процессором MS Office Word 

 

Интерфейс текстового процессора. Правила ввода букв, удаления символов. 

Специальные клавиши для набора заглавных букв, удаления символов, перехода в 

следующую строку. 

Понятие «анаграмма», способы разгадывания анаграмм. Игры: 

 

 «Подбери слова», 

 

 «Путешествие в мир Анаграмм», 

 

 «Собери клавиатуру». 

 

Обобщающее повторение 

 

Закрепление основных понятий, изученных в течение года. Проверка 

сформированности навыков работы с ПК. 

 

Тематическое планирование 

№

 

п

-

п 

 

Наименование разделов тем 

 

Кол-во часов 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места в кабинете информатики. 

1 

2 Человек и компьютер. 1 

3 Инструменты для рисования. 1 

4 Освоение среды графического редактора 

Paint. 

1 

5 Сохранение рисунка на диске. Открытие 

файла с рисунком 

1 

6 Построения с помощью клавиши Shift. 1 

7 Работа с фрагментами рисунков. 1 

8 Проект «Птицы» 1 
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9 Проект «Зоопарк» 1 

10 Проект «Зоопарк» 1 

11 Проект «Цветы для мамы» 1 

12 Проект «Цветы для мамы» 1 

13 Проект «Животные." 1 

14 Проект «Животные." 1 

15 Проект «Животные." 1 

16 Проект «Зимние краски». 1 

17 Проект «Зимние краски». 1 

18 Проект «Поздравительная открытка» 1 

19 Проект «Поздравительная открытка» 1 

20 Знакомство с клавишами 

компьютерной клавиатуры. 

1 

21 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "а" и "о". Игра 

«Тренируем 

пальчики». 

1 

22 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "а", "л", "м", "р", 

"ы".  Игра «Тренируем пальчики». 

1 

23 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "в" и "л". 

Игра «Тренируем пальчики». 

1 

24 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "д" и "ы". 

Игра «Тренируем пальчики». 

1 
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25 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "е" и "н". 

Игра «Тренируем пальчики». 

1 

26 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "и" и "т". 

Игра «Тренируем пальчики». 

1 

27 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "м" и "ь". Игра 

«Тренируем 

пальчики». 

1 

28 Изучение расположения на 

клавиатуре и набора букв "п" и "р". Игра 

«Тренируем 

пальчики». 

1 

29 Игра «Подбери слова» 1 

30 Игра «Путешествие в мир Анаграмм» 1 

31 Игра «Собери клавиатуру» 1 

32 Игра «Собери клавиатуру» 1 

33 Игра «Весёлые художники» 1 

34 .Игра «Путешествие по стране 

Информатике» 

1 

 Всего 34 

    

 

Духовно-нравственное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По малой Родине моей» 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: - 

     -воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 
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- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Ожидаемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработана потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; - младший 

школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;-обобщение и 

углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

умение работать в коллективе 

Содержание                                                                 

Раздел 1  Краеведение-наука о родном крае  

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного края. Творческое 

задание подобрать стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. 

Раздел 2 Красотою славится наша земля  

Знакомство с природой района. Легенды и предания. Воспитание бережного отношения к природе.  

Раздел3    Шипуновская земля  

Физико-географическая характеристика района. Географическое положение. Климат. Растительный 

мир. Животный мир.  

Раздел4    Наша жемчужина 

Наша жемчужина 

Раздел 5 Топонимика нашего района 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных пунктов.  

Раздел 6  Реки, озера 

Раздел7   Наш дом родной  
Экскурсия по деревне Коробейниково.  

Раздел  8.Откуда пошел мой род  
Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей семьи. 

Раздел 9  Шипуновская земля в литературе, живописи, музыке   
Знакомство с литературными произведениями.  

Раздел 10 Я и моё село 

Мой район через 10 лет. Создаем проекты домов и зданий нашего города в будущем 

Раздел 11От чистого истока  

Сочиняем легенды, предания, рассказы, стихи о любви к родному краю. 
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Раздел  12С чего все начиналось  

Наш край в древности. Археологические памятники на территории района 

Раздел   13  Здесь пыль веков  

Здесь пыль веков. Экскурсия в районный краеведческий музей 

Раздел 14 О чем рассказали книги  

Экскурсия в краеведческий отдел районной библиотеки. Работа с краеведческой литературой 

Раздел 15 Первые  поселения 

История появления на карте района первых татарских деревень. Знакомство с бытом и традициями 

татар в нашем районе 

Раздел 16 Вся власть Советам!  

Установление советской власти в нашем районе.  Мероприятия Советской власти 

Голод 1921-1922 годы. Образование в 20-е – 30-е годы. Коллективизация. Образование нашего 

района. Репрессии 30-х 

Раздел 17 Из одного металла льют медаль за бой медаль за труд  

Наш город и район в годы войны. Тыл фронту 

Раздел 18  Заслуженные работники нашей деревни  

Заслуженные работники нашей деревни 

Раздел 19    Мастера по рукоделию 

Мастера по рукоделию 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п-п 

 

Тема занятий Содержание 

 

Кол-во часов 

1 Краеведение- наука о родном крае. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники 

изучения родного края. Творческое задание подобрать 

стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. 

2 

2 Красотою славится наша земля. 

Знакомство с природой района. Легенды и предания. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

2 

3 Шипуновская земля. 

Физико-географическая характеристика района. Географическое 

положение. 

Климат. Растительный мир. Животный мир. 

2 

4 Наша жемчужина. 

Легенды и предания. Сказки. Памятник природы. Красная книга 

Алтайского края 

2 

5 Топонимика нашего района 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных пунктов, 

географических объектов на территории Шипуновского района. 

2 
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6 Озера и реки 

Озера и реки Шипуновского района и д.т. Современное состояние 

рек и озер. 

Экология. 

1 

7 Наш дом родной. 

Экскурсия по селу Коробейниково. 

1 

8 Откуда пошёл мой род. 2 

  9 Знакомство со своей родословной. Создание родословной своей 

семьи. 

 

 

10 

Шипуновская земля в литературе, живописи, музыке. 

Знакомство с литературными произведениями. Поэтов 

Шипуновского района 

2 

11 

 

Я и моё село. 

Моё село через 10 лет. Создаем проекты домов 

2 

12 

 

От чистого истока 

Легенды, предания, рассказы, стихи о любви к родному краю. 

2 

13 Вся власть Советам! 

Установление советской власти в нашем районе. Мероприятия 

Советской власти. 

1 

14 

 

История семьи купца Сокурова М.Ф. Его вклад в развитие 

нашего села. 

Церковь. 

2 

15 Столкновение различных политических сил. 

Гражданская война на территории нашего района. Окончание 

гражданской войны. 

1 

16 

 

У каждого своя судьба. 

Голод 1921-1922 годы. Образование в 20-е 

– 30-е годы. Коллективизация. Образование нашего района. 

Репрессии 30- 

2 

17 Из одного металла льют медаль за бой медаль за труд. 

Наш город и район в годы войны.  

1 

28 Я не участвую в войне, война участвует во мне. 

Знакомство с книгой “Памяти”. Наши земляки Герои Советского 

Союза. Война в судьбе моей семьи. Знакомство с книгой “Они 

вернулись с победой”. Военная доблесть наших земляков. 

1 

28- 

29 

О чём рассказали фотографии из семейного альбома. 

Составить рассказ о людях на старых фотографиях в семейном 

альбоме. Человек и история. История в лицах 

2 
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30 История моего села в названиях улиц. Названия улиц нашего села. 

История в названиях улиц. 

2 

31 Гордое звание – учитель. 

Гордость нашей школы. Сбор материала об учителях работающих в 

нашей школе. Оформление папки. 

1 

32 Им гордится наш район. Известные земляки нашего района. 1 

33 “Не позволяй душе лениться Сбор материала о 

героях 

социалистического труда. Они рядом с нами сбор материалов о 

людях разных профессий 

1 

34 Люди в белых халатах. 

Фельдшеры нашего села. Сбор материала. 

1 

35 Подводим итоги 1 

 Итого 37 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Народные игры» 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: - 

-снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 
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обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

Содержание программы 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. 

Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « 

Я сильный, ловкий, быстрый», правила игр. 

Практический раздел: 

 

1. Бессюжетные игры (9 ч.) 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. 

Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети 

постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Использование простых движений: бега, ловля, прятание. 

2. Игры-забавы (7 ч.) 

Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, выполнить 

движение с закрытыми глазами) 

3. Народные игры (8 ч.) 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных играх 

много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, часто 

сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает 

и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности. 

4. Любимые игры детей (12 ч.) 

Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п- 

п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ количество часов 

1 «Лунки» 1 

2 Лапта 1 

3 Лапта 1 
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4 «Квадрат-выбивала»; «Угадай, чей голосок?» 1 

5 «Гуси-гуси...» 1 

6 «Утки и охотники» 1 

7 «Салки» ; «Глухой телефон» 1 

8 «Народный мяч» ; «Угадай, чей голосок?» 1 

9 «Народный мяч» ; «Партизан» 1 

10 «Выше ножки...»; «Продавец животных» 1 

11 «Ждут нас быстрые ракеты...» 1 

12 Русские народные забавы 1 

13 Русские народные забавы 1 

14 «Один лишний»; «Ручеёк» 1 

15 «Квадрат -выбивала»; «Партизан» 1 

16 «Жмурки» ; « Салки» 1 

17 «Выше ножки» ; «Глухой телефон» 1 

18 «Гуси-гуси...» ; «Угадай, чей голосок?» 1 

19 «Народный мяч» ; «Гонка мячей» 1 

20 «Стадо» ; «Продавец животных» 1 

21 «Заяц !Лови!!!» ; «Выше ножки» 1 

22 «Утки и охотники» ; « Узнай по походке» 1 

23 «Рыбалка» ; «Партизан» 1 

24 «Ниточка – иголочка» ; «Угадай ,чей голосок?» 1 

 

25 

«Один лишний» ; «Перехватчики» 1 

26 «Ждут нас быстрые ракеты...»; «Лягушонок» 1 

27 «Рыбалка» ; « Море волнуется раз...» 1 

28 Весёлые старты 1 

29 Весёлые старты 1 
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30 «Лунки» ; « Перехватчики» 1 

31 «Народный мяч» ; «Глухой телефон» 1 

32 Лапта 1 

33 Лапта 1 

34 Лапта 1 

 Итого 34 

 

 

  Социальное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Юные инспекторы дорожного движения» 

Планируемые результаты: 

снижение заболеваемости; 

-формировать физические качества; 

-воспитывать культуру общения; 

- воспитывать любовь и уважение к окружающим; 

- сблизить и сплотить детский коллектив; 

- развивать самооценку у младших школьников; 

- научить анализу собственных действий и поступков; 

- научить планированию действий; 

- развивать устную речь учащихся; 

- развивать творческие способности; 

- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций; 

Познавательные УУД: 

-проверить умение самостоятельно выбирать нужную информацию. 

-учиться определять цель деятельности с помощью учителя; 

-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

Коммуникативные УУД : 

проверить умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновывать, приводя аргумент. 

Метапредметные УУД : 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий 

 

 

              Содержание программы 
Введение. Знакомство с учащимися. Формирование 

коллектива. Содержание, цель, задачи образовательной программы 
«ЮИД». 

Вводная диагностика, проверка уровня знаний по правилам дорожного движения. 

Раздел 1. Улица (6 часов) 
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Тема 1.1 Разработка схемы маршрута «Мой безопасный путь» 

(2 ч.) Тема 1.2 Улица полна неожиданностей (2 ч.) 

Тема 1.3 Праздник-викторина «Посвящение в пешеходы» (2 ч.) 

Практические занятия: 

Экскурсии, беседы, рисование, лепка, познавательные игры. 

Раздел 2. Дорога (17 часов) 

Тема 2.1 Дорога и её составные части (2 ч.) 

Экскурс в историю – история дорог. Строение дорог. Дороги без покрытия и с 

покрытием: бетон, асфальт, булыжник, щебёнка, гравий. Основные элементы дорог в городе: 

проезжая часть, полоса движения, разделительная полоса, трамвайные пути, тротуары, линии 

тротуаров, газоны. 

Тема 2.2 Светофор и его сигналы (3 ч.) 

Происхождение слова «светофор» - несущий свет. Где и в каком году появились 

светофоры. Виды светофоров: транспортные, пешеходные. Светофоры для велосипедистов. 

Пешеходные светофоры. Со звуковым сигналом, вызывной кнопкой, с электронным табло. 

Место установки. Назначение светофоров. Значение жёлтого мигающего сигнала светофора. 

Тема 2.3 Сигналы регулировщика (2 ч.) 

Сигналы регулировщика. 

Тема 2.4 Дорожные знаки (4 ч.) 
Группы знаков: предупреждающие, приоритета, запрещающие, предписывающие, знаки 

особых предписаний. Информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение дорожных знаков. Временные и постоянные дорожные 

знаки. Знаки, запрещающие движение пешеходов. Знаки для пешеходов. Расположение 

дорожных знаков на проезжей части. 

Тема 2.5 Перекрёстки (4 ч.) 

Виды перекрёстков: 4-х сторонние, Х-образные, Т-образные, У-образные, 

многосторонние. Перекрёсток равнозначных дорог. Регулируемые, нерегулируемые 

перекрёстки. Регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Подземные, надземные 

пешеходные переходы. Движение пешеходов через регулируемые и нерегулируемые 

перекрёстки. Граница перекрёстка. 

Тема 2.6 Где можно и где нельзя играть ( 2 ч.) 

Правостороннее движение. Движение пешеходов по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

по обочинам. Элементы пассивной безопасности: фликеры, светоотражающие значки на одежде, 

рефлекторы. 

Практические занятия: 

Экскурсии, игры на ПК, викторины, познавательные игры. Беседы, рисование, 
моделирование из бумаги, тесты. 

Раздел 3. Транспорт (9 часов) 

Тема 3.1 Транспорт (2 ч.) 

История отечественного автомобилестроения. Энциклопедия транспорта. Виды 

транспорта: автомобильный, водный, железнодорожный. Воздушный, гужевой; наземный, 

подземный, подводный. 

Тема 3.2 Мы пассажиры (2 ч.) 

Пассажирский транспорт: легковые автомобили (личные), мотоцикл, такси; 

общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус, метро, маршрутное такси, поезд, 

электричка. Грузовой транспорт. Специализированные и специальные транспортные средства, 

строительные, дорожные машины, транспорт оперативных служб и др. 

Тема 3.3 Правила дорожного движения для велосипедистов, роллеров, 

скейтбордистов (5 ч.) 

История роликовых коньков, велосипедов, скейтбордов и их виды. Современные стили в 

катании: фитнес, фристайл, скоростное катание, хоккей на роликовых коньках, агрессивное 

катание. Места для катания. Экипировка. Правила дорожного движения. 
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Практические занятия: 

Рисунки, тест-игра, экскурсии, дидактические и ролевые игры, езда на велосипеде. 

Итоговое занятие по ПДД (1 час) 

Закрепление тем 1-го года обучения. Итоговая диагностика: решение экзаменационных 

задач, тестовых заданий. 

Тематическое планирование 

Тема занятий Количество часов 

всего теория практика 

Введение. Что такое безопасность? 1 - 1 

Разработка схемы маршрута «Мой 

безопасный путь» 

2 1 1 

Улица полна неожиданностей 2 1 1 

«Посвящение в пешеходы» 2 1 1 

Дорога и её составные части 2 1 1 

Светофор и его сигналы 3 1 2 

Сигналы регулировщика 2 1 1 

Дорожные знаки 4 1 3 

Перекрёстки 4 1 3 

Транспорт 
 

2 1 1 

Мы пассажиры 
 

2 1 1 

Правила дорожного движения для 

велосипедистов, роллеров, скейтбордистов 
 

5 1 4 

Итоговое занятие по ПДД 
 

1 - 1 

Всего: 
 

34 12 22 

 

Общекультурное направление 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кукольный театр» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные 
– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

-  правила поведения на занятиях, раздевалке, в игровом творческом процессе. 

-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. 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

Метапредметные 
- знать о ценностном отношении к театру как к  культурному наследию народа. 

- о  способах взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми  в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
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- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий  . 

- высказывать своё предположение (версию) 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные 
 -необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами картинками, 

пальчиковыми и перчаточными куклами; 

-о способах  кукловождения кукол этих систем; 

-о сценической речи; 

- о декорациях к спектаклю; 

-   работать с куклами изученных систем при показе спектакля; 

-импровизировать; 

 -работать в группе, в коллективе. 

 -выступать перед публикой, зрителями. 

 

Содержание программы 

 

ятия Тема Всего часов на 

тему 

1 2 3 

1 Вводное занятие. Театр. История театра кукол. 2 

2 Театр начинается с вешалки, а кукольный театр – с ширмы. 

Культура и техника речи 

2 

3 Экскурсия в кукольный театр 2 

4 Таинственное превращения. Ввести детей в мир театра, дать 

первоначальное представление о «превращении и перевоплощении», 

как главном явлении театрального искусства 

2 

5 Выбор сказки (выбирать сказку, делать режиссёрскую разработку. Это 

значит продумать: сколько кукол будет участвовать в спектакле, как они 

должны будут выглядеть). 

Выразительное чтение сказки (работать над дикцией. Чистоговорки, 

скороговорки) 

3 

6  Перчаточный кукольный театр 

I Беседа 1 

II Техника безопасности с инструментами 2 

III Виды ручных швов 2 

IV Способы изготовления кукол перчаточного театра 12 

7. Способы управления перчаточными куклами 

Этюды с перчаточными куклами 

2 

8. Этюдный тренаж 

 Упражнения на внимание и память 

 Упражнение на развитие воображения 

 Этюды на выразительность жеста 

 Этюды на выражение основных эмоций 

2 

9. Распределение ролей. 2 
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Пальчиковые игры. 

10. Обработка чтения каждой роли, репетиция за ширмой. 

Игры и упражнения на речевое дыхание. 

Артикуляционная гимнастика. 

2 

11. Отработка чтения каждой роли. 

- Зарядка для языка. 

- Творческие игры со словами. 

- Скороговорки. 

2 

12. Репетиция за ширмой 1 

13 Музыкальное оформление 1 

14 Репетиция. Заучивание текста наизусть, соединение действия куклы со 

словами своей роли 

2 

15 Репетиция сказки 1 

16 Генеральная репетиция, звуковое оформление, оформление декорации. 2 

17 Показ пьесы ученикам начальных классов, родителям учащихся. 1 

18 Развлечение «Путешествие в сказочную страну» 1 

19 Игра – драматизация «как звери встречали весну» 1 

20 Беседа « За кулисами» 1 

21 Сюжетно – дидактическая игра «Дом моды Василисы Прекрасной» 2 

22 Сюжетно – ролевая игра «Свет мой, зеркальце, скажи» 2 

23 Развлечение «В гостях у сказок Пушкина» 2 

24 Игра – викторина « Знатоки театра» 1 

 25 Презентация «Мастерская кукол». 

Изготовление и оформление перчаточных кукол (учащиеся выбирают 

сами, какую куклу хотят сделать) 

10 

 26 Зрительский парламент. Открытие итоговой выставки с приглашением 

друзей и родителей 

1 

 27 Итоговое занятие. Планы на будущее. 1 

 

Тематическое планирование 

№ 

п-п 

 

Наименование тем 

 

Кол-во часов 

 

1 
Цели и задачи курса. План курса 1 

2 Правила вождения куклы. 1 

 

3 
Народный кукольный герой Петрушка. Как возникли куклы- 

артисты. 

 

1 

 

4 
О тех, кто создает спектакль. Театральная лексика.  

1 

 

5 
Практические занятия по вождению куклы. «Звук – 

ценность речи». 

 

1 

 

6 
Выбор пьесы для постановки. Чтение пьесы.  

1 

7 Распределение ролей. 1 
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8 Упражнения и этюды с куклами. 1 

 

9 

Монтировочные репетиции, прогоны. 

Генеральная репетиция. 

 

1 

 

10 
Показ спектакля перед учащимися начальной школы.  

1 

 

11 
Практические занятия по вождению куклы.  

1 

  

12 

Чтение пьесы «Мороз Иванович». 

(По сказке В.Ф. Одоевского) 

 

1 

13 Занятия по сценической речи. 1 

 

14 
Работа над сценической речью. Репетиции.  

1 

 

15 
Работа над внешним оформлением спектакля.  

1 

 

16 
Монтировочные репетиции и прогоны.  

1 

17 Генеральная репетиция. 1 

 

18 
Выступление со спектаклем перед учащимися  

1 

 

19 
Занятие по сценической речи. Чтение сказки « Лиса- ученица».  

1 

20 Распределение ролей. 1 

 

21 Выразительное чтение сказки по ролям. 
 

1 

 

22 Работа над сценической речью. Репетиции. 
 

1 

 

23 
Монтировочные репетиции и прогоны.  

1 

  

 

24 

Работа над внешним оформлением спектакля 
 

 

1 

25 Показ спектакля учащимся 1 

26 Чтение сказки «Целебная травка». 1 

27 Распределение ролей. 1 

 

28 
Отработка выразительности чтения сказки по ролям.  

1 

 

29 
Этюды с куклами на столе и ширме.  

1 

30 Репетиции 1 
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31 
Работа над внешним оформлением спектакля.  

1 

 

32 
Монтировочные репетиции и прогоны.  

1 

33 Генеральная репетиция. 1 

 

34 
Показ спектакля учащимся  

2 

 Всего 34 

 

 

2.3  Программа воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

 Программа воспитания МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) соответствует ФГОС начального общего образования, 

направлена на личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. Одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

являются сельскими школами, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 196 человека, численность педагогического коллектива – 39 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 4 класс. В процессе воспитания сотрудничаем с сельским домом культуры, 

администрацией  сельских советов, сельскими библиотеками. 

В школах традиционно сохранена система дел, которые носят общешкольный 

характер. Они занимают важное место в структуре школьной жизни, укрепляют традиции, 

несут дополнительную информацию, расширяют кругозор учащихся, развивают 

творческие и интеллектуальные способности, формируют активную жизненную позицию. 

Одной из лучших форм для сплочения классного, школьного коллектива является 

проведение коллективных творческих мероприятий: 

 День знаний 

 День учителя 

 День народного единства 

 «Молодежь за ЗОЖ» 

 Новогодний квест 

 Смотр строя и песни 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Международный женский день 

 «Георгиевская ленточка» 

Созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система работы 

школы по данному направлению предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 
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- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор. 

На основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного 

и кадрового обеспечения школы осуществляется внеурочная деятельность по пяти 

направлениям: социальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Другой особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

его интеграция с содержанием деятельности Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее – Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536. 

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвитияи самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и 

интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

- Процесс воспитания в МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников 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 школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
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Основными традициями воспитания в МКОУ «Родинская СОШ»(Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, 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 

организатора); 

 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, 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. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МКОУ «Родинская 

СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения сформированных знаний и 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. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты. В воспитании детей 

младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила  

личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

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, 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, 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; организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
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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 педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию 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 МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) 

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, в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления». 

 проводимые для жителей села/района 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:   «День   пожилого   человека», акция 

«Бессмертный полк» и др.). 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч. «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы : «День знаний», «День Учителя», «День самоуправления», «Малые 

школьные Олимпийские игры», «День матери», «Новогодние утренники», 

конкурсные программы в Новогодние праздники, «День Победы», выпускные вечера, 

предметные недели, общешкольные линейки и др. 

 

 Церемония награждения победителей школьного конкурса «Лучший класс», «Лучший 

спортсмен» (по итогам года) учащихся за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Размещение их фотографий на стенде школы «Ими гордится школа». 

Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, Парламент, 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за оборудование, ответственных за приглашение 

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. 

 

3.2. 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 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 школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 



2
3
3  

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, 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, 

а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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 в ходе 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 включение 

впроводимые школьным психологом тренинги общения; 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 

 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. 
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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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Наполнение модуля 

 

«День сюрпризов». 

Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая 

вечеринка» и др. 

Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят 

сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и 

полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности. 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями- 

предметниками. 

Проект «Вместе» реализуется в течение учебного года органом ученического 

самоуправления и учителями начальных классов. Ребята из органов ученического 

самоуправления выступают в роли организаторов проведения акций и мероприятий, 

привлекая учащихся 1-4 классов и педагогов к участию в проекте. Совместные дела могут 

быть разными: вместе играем, вместе читаем, вместе готовим, вместе делаем праздничные 

открытки и т.д. 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную 

почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие 

ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует 

сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных отношений 

с семьями, сотрудничеству с родителями. 

«Вступление первоклассников в детскую организацию»: торжественная церемония, 
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символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Организуется в сотрудничестве первого и одиннадцатого классов школы. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка – на настроение всего класса. 

Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда 

приносят книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе 

книги, оставляют отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, 

собирают книги для детского дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит 

ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к 

чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. 

Суть акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть 

в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 

Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 

поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой 

акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники 

стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять 

внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем 

собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 

чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при 

этом сами «секретные друзья» и т.п. 

Операция «Малышок». Установление шефства школьников над детским садиком. По 

договоренности с администрацией садика педагог и школьники время от времени 

проводят для детей различные акции, например: 

- разбивка цветочных клумб; 

- строительство снежного городка (горки, крепости, снеговиков); 

- проведение рождественского утренника; 

- проведение игр-викторин; 

- постановка сказочного представления и т.п. 

Организация и проведение праздников и игровых программ: 

- «Новогодний калейдоскоп» 

- «В стране дорожных знаков» 

- «Мисс март»«Рыцарский турнир» 

- «Дыхание лета» 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 
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 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 и т.п. детско-взрослых общностей, 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. 

Наполнение модуля 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальная деятельность. «Веселый английский», «Почемучка» 

направленные на формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности, развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию, повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики», «Мир танца» формирующие 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира, формирование представления о 

духовных и нравственных ценностях, развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волшебный 

квиллинг», создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности 

«Подвижные игры»,  «Черлидинг» 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. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Дружина юных пожарных», 

«Юные инспекторы дорожного движения», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, села, страны. 
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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, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 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. 

Наполнение модуля: 

Занимательные уроки и пятиминутки: урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др. 
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 Учебно-развлекательные мероприятия: конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?». 

 Различные квесты, все станции которых связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в 

зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются 

случайным образом, являются разновозрастными, в командах старшие помогают 

младшим выполнять свою часть задания; 

  Уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два 

академических часа. Основные методы обучения на данных уроках частично- 

поисковый и исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на 

основе материала, выходящего за рамки школьной программы. Данные уроки, 

обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне погружения. В 

день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки 

проводятся отдельно для начального уровня. На уроках формируются 

разновозрастные группы. 

  Проект «Открывая образование». Через данный проект, осуществляется 

переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в 

окружающем социуме: в парке, на улицах , в детском саду, в музеях, школе 

искусств, районной детской библиотеке. Пространство окружающего социума 

становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных 

проб, реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 

обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 

другом и со взрослыми. 

  Мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка...» по природным тропам в 

районе нахождения школы. Эта однодневная экспедиция проводится раз или 2 

раза в четверть. Она знакомит детей с природными особенностями их региона, 

возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, 

животных. Может быть сопряжена с установлением по ходу следования 

табличек с информацией о растениях или животных края, со сбором мусора и т.д. 

 

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: 
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- 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 работу постоянно действующего школьного актива, объединяющего активистов 

школы для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 

- через деятельность творческих объединений, министерств, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

 

На уровне классов: 

 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (мэров), представляющих интересы класса в общешкольных 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 (учебный сектор, культмассовый сектор, спортивный сектор, 

сектор знаний, трудовой сектор, сектор правопорядка, пресс-центр, сектор экологии); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 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. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение первичное 

отделение Российского Движения Школьников – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится  с  учетом  и  сохранением  сложившихся  традиций,  уклада  

воспитательнойдеятельности образовательной организации, уровня деятельности 

общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями - партнерами. 

 

Воспитание в 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 учреждениями 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 саду, уход (работа в школьном за деревьями 

и кустарниками, благоустройство клумб) 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.); 
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 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 в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 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. 

Этоможет быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, 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: 

 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

2. литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие 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; 

 

1. турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 
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растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

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 самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 

Эта работа осуществляется через:   

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 

1. профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 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; 

2. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

3. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

4. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

5. 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; 

6. 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» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

 школьный прессцентр «Мир»– созданный 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 «РДШ 

Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) в 

социальной сети ВК 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 обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая   ребенка   предметно-эстетическая   среда   МКОУ 

«Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ), 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: 

Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (фойе, коридоров, рекреаций, 

актового зала, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям: День Знаний, День Учителя, 

День народного единства, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День Победы, Последний 

звонок 
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Размещение регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать творческий 

потенциал школьников, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

Конкурсы рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставки декоративно – 

прикладного творчества, конкурсы и 

выставки стенгазет и плакатов 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями, школьниками и 

родителями 

Оформление классных кабинетов 

Событийный дизайн – оформление 

пространства для проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

Создание фотозон к традиционным 

школьным праздникам, 

оформление школы/рекреации 

первого этажа к традиционным 

мероприятиям 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах 

Оформление и обновление стендов: 

«Уголок безопасности дорожного 

движения», « РДШ», «Безопасность 

школьника», «Спортивная жизнь школы», 

«Уголок питания», «Не дай себя в обиду», 

«Правовой уголок» 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, 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 

Проектирование и разбивка клумб, уход за 

клумбами, разработка малых 

архитектурных форм. 

 

 

3.11. 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: 

 

На групповом уровне: 
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Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

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. 

 

Раздел 4. 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 воспитания и последующего 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, 

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 
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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. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

-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 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. 

-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 их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
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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 с семьей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

2.4  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей 

( в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии) ; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 
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Цели данной программы: 

• создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования должно стать формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- 
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развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское  -  

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, адаптации 

содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
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приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировка коррекционных мероприятий: 

Для реализации программы коррекционной работы организовано комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется на основе Положения «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме», который организован с целью создания условий для адаптации детей с 

нарушением в обучении, поведении, трудностей социальной адаптации. 

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей- 

инвалидов и ОВЗ. 

Цель работы ПМПК: создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППК являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 
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  контроль за выполнением рекомендаций ППК. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно- 

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. Особенности содержания 

индивидуально- ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в 

рабочих коррекционных программах. 

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, специалистами 

ППК ведется систематическое заполнение дневников (карт) динамического 

наблюдения с фиксацией: 

• времени и условий возникновения проблемы; 

• мер, предпринятых до обращения в ППК, и их эффективности; 

• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ППК. 

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель и/или 

классный руководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППК. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ППК ежегодно: 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППК входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя, педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог. 

Родители уведомляются о проведении ППК (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). Психолого-педагогическая помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, 

социальным педагогом), регламентируются локальным и нормативными актами 

образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план, 

включающий учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные 

занятия. Учителя, входящие в ППК, разрабатывают индивидуальный план 

сопровождения такого учащегося, выполнение данного плана отслеживает педагог, он 

же совместно с педагогом-психологом заполняет карту динамики развития 

обучающегося (дневник наблюдения). По результатам данной диагностики ППК 
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проводит заседания, вносит корректировки в индивидуальные планы сопровождения 

(по мере необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения 

обучающегося. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в 

определении профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно- просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом- психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППК. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, 

представителей администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности школы: урочной и внеурочной. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности; занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Учащиеся с диагнозом лёгкая умственная отсталость обучаются по 

Адаптированной программе (согласно заявлению родителей/ или лиц их заменяющих). 

В соответствии с учебным планом (выбор учебных предметов происходит с учётом 

мнения родителей - увеличение или уменьшение часов изучаемых предметов) ученики 
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изучают не только предметы общеобразовательных курсов, но и предметы из раздела 

коррекционная подготовка: социально-бытовая ориентировка, обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия психолога, 

логопеда. Цель предметов данного раздела - развитие трудовых навыков, социальная 

адаптация, совершенствование коммуникативных навыков, а так же личностное 

развитие. Для данной категории обучающихся назначается куратор, который оказывает 

консультативную помощь по возникающим вопросам обучающегося в период 

обучения. Для данной категории обучающихся разрабатывается индивидуальная 

программа психолого-педагогического сопровождения. 

Учащиеся, имеющиеся статус ОВЗ (тяжёлая и глубокая умственная отсталость 

обучаются по Адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталость. В соответствии с заключением ПМПК, для 

ребёнка данной категории может быть разработана специальная индивидуальная 

программа развития, которая содержит общие сведения о ребёнке, характеристику 

на 

 начало учебного года, индивидуальный учебный план, условия реализации 

потребности в уходе и присмотре, содержание образования, программу сотрудничества 

с семьёй, перечень технических средств и дидактических материалов. Помимо работы 

со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов, индивидуальных 

консультаций. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе без барьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Требования к условиям реализации программы  

 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка); 

• соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения её эффективности; 

• использование методов, приёмов, средств обучения, коррекционных 
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программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

• индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, классного руководителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные 

пособия. 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности (директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

учителя-предметники) соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская 

СОШ) обеспечивает адаптивную и коррекционно- развивающую среду, в том числе 

надлежащие материально- технические условия: беспрепятственный доступ детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в учебные кабинеты, кабинет 

психолога, в помещения, предназначенные для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных и профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования; 
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• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

        Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности: 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и в неучебной 

(внеурочной деятельности). 

В  условиях ОУ осуществляется несколько вариантов коррекционного 

обучения детей с ограниченными возможностями: 

- в условиях обычного общеобразовательного класса (интегрированное 

обучение) с использованием адаптированных образовательных программ; 

-в условиях надомного обучения с использованием 

адаптированных образовательных программ. 

Реализация этих форм предполагает обязательное руководство процессом 

интеграции со стороны учителя и педагога-психолога, которые помогают в 

организации воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии. Осуществление 

такой формы интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных 

сверстников должно способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а 

для нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они начинают 

осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей. 

При реализации содержания коррекционной работы МКОУ «Родинская 

СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) распределяет зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описывает их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК ОУ. 

 

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого- 

педагогический консилиум. ПМПК консультирует родителей и учителей по вопросам 

профилактики, составляет индивидуальные программы сопровождения и социализации 

школьников с особыми образовательными потребностями, сопровождает семью и 

готовит документы на ПМПК в г. Барнаул в случае неясного диагноза или при 

отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

 

Механизм взаимодействия специалистов для реализации ООП 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1 Администрация школы Обеспечение для специалистов школы условий 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы 

2 Педагоги-предметники Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

3 Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4 Шипуновская  КГБУЗ ЦРБ 

(по договору) 

Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, осуществление системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработка рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организация 

диспансеризации и вакцинации школьников 

5 Библиотекарь Обеспечение функционирования информационной 

структуры (включая выдачу книг в библиотеке, 

организацию выставок) 

6 Логопед Помощь педагогам в выявлении психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

 

Взаимодействие специалистов включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных 

этапах (учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего 

образования). 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы 

являются: 

• КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

• КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания

 населения Шипуновского района»  

• Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Барнаул 



2
5
7  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы 

Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ) предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. 

Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Планируемые результаты 

выполнения программы коррекционной работы: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

 

 

 

 

                        3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального образования 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

 Для учащихся 1 класса  максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, продолжительность учебного года составляет 33 учебных 

недели.  

Для учащихся 2-4 классов  максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, учебный план начального общего образования ориентирован 

на 34 учебных недели в год. Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
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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. 

Продолжительность уроков в начальной школе составляет 40 минут. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первой четверти (в сентябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, затем уроки по 40 минут) 

Модули «Основ религиозных культур и светской этики» реализуется согласно 

запросам родителей. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся из шести 

предложенных модулей: "Основы православной культуры", "Основы исламской 

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

мировых религиозных культур", "Основы светской этики". 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». На основании изучения мнения родителей (законных 

представителей) согласно  заявлениям  выбирается  родной  язык  для  изучения. 

Содержание  данных предметов реализует в полном объеме права обучающихся на 

изучение родного русского языка из числа языков народов РФ. 

В 1-х классах начинается изучение предмета «Русский родной язык», на 

который отводится по 1 часу в неделю в соответствие с авторской программой к 

линии учебников 

«Русский родной язык» для 1-4 классов авторов Александровой ОМ, Вербицкой Л.А. и 

др. Во 2-х и 3-х классах предмет реализуется по 0,5 часа в неделю согласно 

методическим рекомендациям, разработанным АИРО имени А. Топорова и 

предусматривает освоение программы в объеме 34 часа за 2 года обучения. 

Во 2, 3 классах реализуется программа «Литературное чтение на родном языке», 

цель изучения которой развитие культуры речи, обогащение словарного запаса, 

повышение уровня читательской грамотности на основе изучения произведений своего 

народа. Данные предметы изучаются в объеме по 0,5 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с  учебным планом 

начального общего образования. 

                         Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение 
3/4/ 

99/132 

3/4/ 

102/136 

3/4/ 

102/136 

   3  

  102 

12 

405 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 0 0,5/17 0,5/17 
 

1/34 

Родной язык**(2 

вариант) 
1/33 2/68 2/68 1/34 6/203 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

0 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0 

 

1/34 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16 

Информатика - - - -  

Обществознан 

ие и 

естествознание 

 

 

Окружающий мир 

 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

 

 

ОРКСЭ 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1/34 

 

1/34 

 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая Физическая 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 культура культура      

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 6-ти дневной учебной 

недели 

 

21/693 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/748 

 

90/3005 

 

*возможно другое распределение по годам обучения 

** планирование указано согласно УМК под редакцией О.М. Александровой 

Учебный план на учебный год разрабатывается и утверждаются согласно 

установленной процедуре и является приложением к Основной образовательной 

программе начального общего образования. 

При разработке части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся. Информация о предлагаемых предметных курсах 

доводится до сведения родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях, предпочтения родителей выясняются через анкетирование. 
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Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. Промежуточная 

аттестация проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация для 2-4 

классов подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. Четвертная промежуточная аттестация 

устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по предмету, курсу, 

округление производится в пользу обучающегося. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. При переводе в следующий 

класс академической задолженностью обучающегося признаются его 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, модулям образовательной программы или не 

прохождение им промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с 

«Положением о ликвидации академической задолженности обучающихся в МКОУ 

«Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ).  Учащиеся, 

не освоившие основную образовательную программу начального общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Учебный план в приложении. 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований  СанПиН,  мнений  участников  образовательных  отношений,  

с  учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график 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: 

- дата начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

- Система организации учебного года: 

четвертная. 

Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года в 1 

классе не позднее 25 мая, в 2-4 классах не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования 

составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах — 34 недель с учетом выходных и 

праздничных дней. 
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Продолжительность обучения по четвертям: 

I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного 

времени  

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного 

времени 

III четверть- январь, февраль, март за исключением каникулярного 

времени IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного 

времени 

Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель(для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале). 

Сроки осенних каникул: конец октября – начало ноября, зимние каникулы: 

конец декабря – начало января, весенние каникулы: конец марта – начало апреля, 

летние каникулы: 1 июня – 31 августа. 

Режим работы начальной школы 1 класс – пятидневная учебная неделя, 2-4 

класс пятидневна учебная неделя. В 1 классах «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: В I четверти в течение месяца уроки по 35 минут 

каждый и динамическая пауза в соответствии с п. 10.9- 10.10 СаНиН 2.4.2.2821-10 

затем уроки по 40 мин. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы на уровне начального общего образования - 

за четверти. 

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря 

на текущий год ( календарный график на текущий учебный год – Приложение 2). 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская 

СОШ, Коробейниковская СОШ) является нормативным документом определяющим 

распределение часов внеурочной деятельности, определяющим состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 

формирование всесторонне развитой личности школьника. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно – оздоровительное 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы 

Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ), который предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 
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Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря дневного пребывания при школе, летние 

профильные смены. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности, планами воспитательной работы классных руководителей, 

программой деятельности школьных детских организаций в рамках Российского 

движения школьников. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 1 350 часов на 

уровне начального общего образования. 

Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет 

образовательная организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности в МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) в 1-4 классах определён в размере 5 академических часах для 

каждого учащегося. 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

МКОУ «Родинская СОШ» 

Направление Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1 2 

 

3 

 

 

4 

 

Духовно-

нравственное 

Мир танца 

 

1 

Социальное Дружина 

юных 

пожарных 

  1 

Юные 

автоинспекто

  1 
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ры 

дорожного 

движения 

      

Общеинтеллектуа

льное 

Веселый 

английский 

 1  

Почемучка 1 

Общекультурное Квиллинг 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Черлидинг 1 

Подвижные 

игры 

1 

итого  5 6 8 7 

 

План внеурочной деятельности филиал Коробейниковская СОШ 

 

Направление Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное «По малой 

Родине моей» 

 

1 

Социальное Юные 

автоинспектор 

дорожного 

движения 

1 

      

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

информатика 

1 

Общекультурное Кукольный 

театр 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные 

игры 

1 

итого  5 

 

 

План внеурочной деятельности филиал Зеркальская СОШ 

 

Направление Название 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное «Живой 

родник» 

 

1 

Социальное «Юные 

автоинспектор 

1 
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дорожного 

движения» 

      

Общеинтеллектуальное 

«За пределами 

учебника 

математики» 

1 

Общекультурное «Волшебный 

карандаш» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

1 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы МКОУ «Родинская СОШ» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 

Ключевые общешкольные дела 

дата классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Праздник «День знаний» 

Торжественная линейка 

Классные часы 

1-4  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-классные часы 

-линейка Памяти 

1-4  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 

природного 

и бросового материала. 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Спортивные мероприятия, 

соревнования «День 

Бегуна», кросс «Золотая 

осень», «Велоэстафета» 

1-4 сентябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

День учителя «Поклон тебе 

низкий, мой добрый учитель» 

Праздничная программа, 

поздравление учителей. 

1-4 5 октября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 День пожилого человека. 

Классные часы, встречи, часы 

общения «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои 

любимые бабушки и 

дедушки», «Старость нужно 

уважать», «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

1-4 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства. 

Онлайн акции 

1-4 04.11 классные 

руководители 

Цикл уроков толерантности 

Урок толерантности "О тех, кто 

рядом" 

1-4 15.11- 21.11 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Матери . 

Видео поздравления для мам, 

изготовление сувениров, онлайн 

акции. 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл бесед «О правах ребёнка» 

Месячник «Чужих детей не 

бывает» 

1-4 ноябрь- декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День героев Отечества. Урок 

мужества. Классные часы, 

классные встречи, часы 

общения. 

1-4 9 декабря Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День конституции РФ 1-4 12 декабря Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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«Мастерская Деда Мороза». 

Изготовление ёлочных игрушек 

1-4 20.12-25.12 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Наш весёлый Новый 

Год» 

1-4 28.12-29-12. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час общения «День снятия 

блокады города Ленинграда» 

1-4 27 января Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

«Рыцарский турнир» 

Час общения «Чтоб стать 

мужчиной — мало им 

родиться» 

1-4 22.01-22.02. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Российской науки. 1-4 8 февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Не забудь поздравить 

маму!» 

1-4 5 марта Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Безопасность движения» 

Игра «С песней, шуткой и в 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

 

игре изучаем ПДД»   руководители 

Конкурс рисунков «Война 

глазами детей» 

1-4 февраль, май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Час общения «Знаете, каким он 

парнем был!» 

1-4 12 апреля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час общения «Никто не забыт- 1-4 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ничто не забыто!» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выпускной бал «До свиданья, 

начальная школа!» 

4 31 мая Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности  
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Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю Ответственные 
 

«Мир танца» 1-4 1 Богоявленская И.В. 

Волшебный квиллинг» 1-4 1 Мугумова М,В. 

«Почемучка» 1-4 1 Токарева И.Н. 

«Веселый английский» 1-4 1 Сизикова А.А. 

«Чирлидинг» 1-4 2 Вопилова Г.И. 

Дружина юных пожарных 

«Спасатели» 

3-4 1 Токарева И.Н. 

«Подвижные игры» 1-4 1 Иванова Н.А. 

«Футбол» 4 1 Деревяшкин И.Е. 

Юные инспекторы дорожного 

движения «Светофор» 

3-4 1 Мугумова М.В. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководитеи 

Дежурство в классе 1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Уборка классных кабинетов 1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 

 В.формление школьных 

уголков 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

выставках 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 декабрь-март классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Знакомство со школой, 

библиотекой, столовой и их 

работниками. 

1 сентябрь классный 

руководитель 

Час общения «Профессии, что 

нас окружают» 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Тематические классные часы 

“Все профессии нужны, все 

профессии важны” 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Проф.беседа «Дисциплина в 

школе» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Мастерская «Новый год к нам 

мчится…» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Классный час «Я в рабочие 

пойду, пусть меня научат» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

«Что значит быть солдатом» 

Месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

1-4 февраль классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков «С 

днем рождения РДШ» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Выставка рисунков, плакатов, 

презентаций, роликов, 

посвященных Дню Матери. 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Конкурс газет и рисунков, схем 

сочинений, презентаций, 

видеороликов «Дорога глазами 

детей» «Опасности на дорогах» 

1-4  

в течение года 

классные 

руководители 

 

 Выставка рисунков, 

фотографий, видеороликов 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

видеороликов ко Дню 

Космонавтики 

1-4 апрель классные 

руководители 
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Выставка рисунков, 

презентаций, роликов «Война 

глазами детей» 

1-4 апрель классные 

руководители 

Выпуск радио эфиров к 

различным праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Республиканский слет 

Принятие в ДО 

«Республика мальчишек 

и девчонок» 

первоклассников 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Линейка памяти жертв террора 

«Мы помним» 

1-4 3 сентября классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 1-4 Декабрь-март классные 

руководители 

Акция «Осторожно, гололед!» 1-4 ноябрь классные 

руководители 

Акция «Пост прав ребенка», 

«Конвенция ОНН о правах 

ребёнка». 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Поздравления «С Днём 

Защитника Отечества» 

1-4 февраль классные 

руководители 

Выставка рисунков учащихся 

«Моя мама лучшая на свете» 

1-4 март классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Походы вместе с родителями 1-4 сентябрь, май-август Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии 1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
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Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление школьного 

кабинета к мероприятиям 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Класс новогодних 

чудес» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

Школьный субботник по 

озеленению территории 

1-4 май классные 

руководители 

Участие в акциях «Добрые 

дела», «Наш чистый посёлок» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Оформление классов к 

школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый 

год, День защитника 

Отечества,8 марта, День 

Победы. 

1-4  

в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 в течение учебного 

года 

Администрация, 

Зам. директора по 

ВР 

Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам. директора 

поВР, классные 

руководители 

Работа школьной комиссии по 

организации школьного 

питания 

1-4 один раз в четверть Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Открытое мероприятие для 

родителей «Поговорим о 

правильном питании» 

1-4 один раз в полгода Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные родительскиесобрания 1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч 1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 
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Подготовка к школьным 

календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 

День Победы. 

1-4 в течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, 

педагогов результатами урочной 

и  внеурочной деятельностью,  в 

том числе и дополнительным 

образованием 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Индивид. Консультации с 

родителями тревожных детей 

1-4 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

В МКОУ «Родинская СОШ» ( ф и л и ал ы  З ер к ал ь ск ая  С О Ш  и  К о р о б ейн ик о в ск ая  

С О Ш ) с оздана система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, которая: 

- соответствует требованиям Стандарта; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов освоения

 основной образовательной программы основного общего образования; 

- учитывает организационную структуру школы; 

- учитывает взаимодействие школы с социальными партнёрами. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально- 

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

начального образования обеспечивают для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 
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овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

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, реализующего 

образовательную программу начального общего образования. 
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МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская 

СОШ) укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Описание кадровых условий школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должность и уровень квалификации работников, предусмотренные Приказом 

Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  

от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по 

его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 

коллективу, реализующему основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Уровень квалификации работников 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

Директор МКОУ 

«Родинская 

СОШ, директор 

филиала 

Зеркальская 

СОШ, директор 

филиала 

Коробейниковска

я СОШ 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Соответствует 
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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. 

Соответствует 

Учитель  

(39 человек с учетом 

филиалов) 

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. 

Соответствует 

Социальный 

педагог(базо

вая школа) 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-психолог 

(базовая школа) 

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. 

Соответствует 

Учитель-логопед 

(базовая школа) 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

Библиоте 

карь  

(3 человека) 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ)) 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова», АлтГПУ, ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», и др.).Формами повышения квалификации являются: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях,  на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Одним из важнейших механизмов оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Согласно ч.1ст.49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Всоответствиисч.2ст.49названногозакона проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  7  апреля  2014  г.  №  276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций осуществляющими образовательную деятельность» определяет правила, 

основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников 

организаций, устанавливает требования к квалификационным категориям – первой или 

высшей, срок их действия – 5 лет. 

В МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская 

СОШ) созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

перспективный план аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся мероприятия по плану внутриучрежденческого контроля.  

Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым  педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

критерии оценки, 

содержание критерия, 

показатели/индикатор. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность 

их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в 

том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; 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; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Заседания школьных методических объединений учителей, методического 

объединения классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
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образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. 

С целью соблюдения преемственности между начальным и основным уровнями 

образования в школе разработана система мер, направленная на преемственность не 

только на уровне содержания, но и на дидактическом, психологическом и 

методическом уровнях, на оптимизацию учебного процесса, недопущения перегрузки 

учащихся, предотвращения стрессовых ситуаций. 

1. Вопрос преемственности на основании выбранного УМК рассматривается на 

совместных заседаниях школьных методических объединений учителей начальной и 

основной школы. 

2. Взаимопосещение учителями уроков по своим предметам и коллективное 

обсуждение с позиции соблюдения системно-деятельностного подхода в образовании. 

3. Разработка и проведение учителями основной школы и педагогами 

начальной школы совместных уроков с позиций соблюдения договоренностей о 

преемственности в целях, содержании и технологии. 

4. Обсуждение проблем адаптации, преемственности целей, содержания и 

технологий на психолого-педагогическом консилиуме. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

3.5.2 Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

В школе  создаются психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями 

школы. Ежегодно разрабатывается план работы психологической службы, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени начального общего образования 

для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 
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 Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС НОО 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение - проведение - проведение - проведение 

 индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого- 

педагогической службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу) 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  
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- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого- 

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого- 

педагогической службы. 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

 дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

  тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
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- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- организация 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной. 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно- 

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями ; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья. 

  -консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Направления деятельности: 



2
8
1  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные 

периоды. Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации учащихся 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими 

трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 1 

классов 

Наблюдение за 

процессом адаптации 

учащихся 1 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители учащихся 

1 классов 

Психолого- 

педагогический 

лекторий «Адаптация в 

начальной школе» 

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родители и учителя 

1 классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 1 

классов 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 1-х 

классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление учащихся 1 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией 

Учителя Консультации для 

учителей 1- х классов 

по итогам адаптации 

учащихся 1 классов 

октябрь Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации. 

Учащиеся 1 класса Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 1-х 

классов, показывающих 

высокий уровень 

тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение уровня 

тревожности учащихся 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными 

детьми. Задачи: 

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 
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Учащиеся 

2-4 классов 

Диагностика уровня 

умственного развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития. 

Учителя Семинар 

«Психологические 

особенности одаренных 

детей» 

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

 

 Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым 

в обществе людей. 

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

 развитие приемов межличностного взаимодействия 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 

4 класса 

Занятие на развитие 

навыков разрешения 

конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого- 

педагогическая 

диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь 

и поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого- 

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно – практические 

конференции лицейского и 

городского уровня) 

Родители, 

учителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в 

жизни подростка. Друг или 

враг?» 1-4-е классы 

февраль Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 
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На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, 

способности прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, 

своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут 

достигнуты следующие результаты реализации психолого-педагогического 

сопровождения: 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, 

 повышение учебной мотивации обучающихся. 

3.5.3 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, а именно регионального расчетного 

подушевого норматива. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется также за счет средств краевого, 

местного бюджета, объем выделяемых средств определяется учредителем. Объем 

выделяемых средств направляется на содержание здания учреждения, коммунальные 

расходы, иные расходы, расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса, в том числе подвоза обучающихся, организуемого 

учреждением. Объем краевой субвенции распределяется учреждением на: 

• оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента 
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к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, 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); 

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции 

из краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, нормативами расходов 

по заработной плате на одного учащегося, получающего образование по 

образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным законом Алтайского края о краевом бюджете, с 

применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной 

услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов для 

учреждения. Расчет объема средств субвенции по учреждению в части ФОТ 

осуществляется комитетом по образованию Шипуновского района Алтайского края. 

ФОТ учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

направляется учреждением на оплату труда работников, стимулирующая часть 

направляется на стимулирование результативности и качества работы. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

 

3.5.4 Материально-технические условия  

реализации основной образовательной программы 

 

Материальнотехническая база МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская 

СОШ, Коробейниковская СОШ) приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами МКОУ «Родинская СОШ» 

(филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ), разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(имеется централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам санитарным правилам); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (имеются оборудованные 

гардеробы, санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в учебных 

кабинетах); 

- требований к социально-бытовым условиям (имеются оборудованные в 

учебных кабинетах рабочие места учителя и каждого обучающегося; учительская с 

рабочей зоной и местами для отдыха; административные кабинеты (помещения); 

помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

1) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территория озеленена); 

- зданию школы (трехэтажное, имеются рекреационные помещения в 

непосредственной близости от учебных кабинетов; площадь учебных кабинетов 

соответствует санитарным правилам); 

- помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональными компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблоки, 

оснащённые технологическим оборудованием); 

- спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

- помещению для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 
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- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Все помещения базовой школы и филиалов обеспечиваются комплектами 

оборудования для реализации образовательных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в школе осуществляется посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования. 

Ежегодно на основе санитарных правил проводится мониторинг наличия и 

размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно- 

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательных отношений. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации 

людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения 

несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство 

педагогических работников, администрации школы; имеются аптечки для оказания 

первой медицинской помощи; обновлены информационные стенды в вестибюлях 

школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, действиях при 

террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся 

школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы 

установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 
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выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется рабочим 

школы. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территории озеленены); 

- зданию школы (двухэтажное и одноэтажное в филиале Коробейниковская СОШ), 

имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; 

площадь учебных кабинетов соответствует санитарным правилам); 

- помещению библиотеки (в школах имеются библиотеки, оснащённые 

персональными компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеются столовые; пищеблоки, 

оснащённые технологическим оборудованием); 

- спортивному залу (имеются спортивные залы, игровое и спортивное оборудование); 

- помещению для медицинского персонала (не имеется медицинский кабинет); 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

 

3.5.4. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования 

для реализации предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям. 

Обеспечение предметных кабинетов для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская СОШ, Коробейниковская СОШ» 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

объектов (1-4 

кл.) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Учебно-методические комплекты по предметам для 1-4 классов 

(Учебники) 

К 

1.2 Авторские программы, рабочие программы Д 

1.3 Стандарт начального общего образования Д 

1.4 Примерные программы начального общего образования по 

предметам 

Д 

1.5 Методические пособия для учителя Д 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

постеров и картинок 

Д 

2.2 Мультимедийный проектор Д 

2.3 Компьютер Д 

2.4 Экран (интерактивная приставка) Д 

2.5 МФУ лазерный Д 

2.6 Принтер цветной Д 

3. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССОВ 

3.1 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев К 

3.2 Стол учительский с тумбой К 

3.3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

К 

Русский язык 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 

азбука, русский язык, 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального общего образования по 

русскому языку 

Д 

3 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв) 

Д 

4 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

русскому языку(птицы, Кем быть?, Времена года, Зимние виды 

спорта, Картины Государственной Третьяковской галереи др.) 

Д 

5 Словари разных типов по русскому языку Д 

6 Касса букв Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

7 Цифровые информационные инструменты и источники Д 
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ИГРЫ И ИГРУШКИ 

8 Настольные развивающие игры, лото, викторины Д 

9 Игровые наборы по развитию речи Д 

Литературное чтение 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 

литературное чтение 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Словари разных типов Д 

3 Репродукции картин в наборе «Картины Государственной 

Третьяковской галереи» 

Д 

4 Большая хрестоматия по чтению для начальной школы П 

5 Хрестоматия по чтению П 

6 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению 

Д 

7 Портреты поэтов и писателей Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

8 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

9 Настольные развивающие игры, лото, викторины  

Иностранный язык (немецкий) 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Аудиокурс к УМК, используемый для изучения иностранного 

языка 

Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

2 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

3 Алфавит (настенная таблица) Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4 Мягкие игрушки Д 

5 Мяч Д 

Окружающий мир 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 

окружающий мир, 

Д 

2 Видеофильмы по окружающему миру на DVD Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

3 Атласы -определители Д 
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4 Плакаты по основным темам естествознания (природные зоны, 

человек и т.п.) 

Д 

5 Географические и политические карты России, мира Д 

6 Полезные ископаемые и их использование Д 

7 Портреты ученых-биологов Д 

8 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

9 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

10 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

11 Термометры, для измерения температуры воздуха Д 

12 Медицинский термометр Д 

13 Лупа Д 

14 Компас Д 

15 Глобус Д 

16 Модель «Торс человека» с органами тела Д 

17 Цифровая лаборатория (Датчик расстояния Товарный знак 

VernierGo! Motion, Датчик содержания кислорода Товарный знак 

VernierO2 GasSensor, Датчик частоты сердечных сокращений 

(ручной пульсометр) Товарный знак, Датчик света Товарный 

знак VernierTI|TILinghtProbe, Датчик температуры Товарный 

знак VernierGo! Temp, Интерактивный USB- микроскоп 

Товарный знак CosView, Адаптер Товарный знак VernierGo! 

Link, Цифровой фотоаппарат OiympusVG-160 в комплекте с 

картой памяти 16 GbA-Datan сумкой PCPET, Учебно- 

методический комплекс) 

Д 

18 Приборы, приспособления, комплект посуды и принадлежностей 

для проведения практических работ 

Д 

19 Микроскоп школьный Д 

 

20 

Наборы муляжей овощей и фруктов Д 

21 Часы Д 

22 Весы для измерения массы тела Д 

23 Ростомер Д 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

22 Живые объекты (комнатные растения) Д 

23 Коллекции полезных ископаемых Д 

24 Коллекции плодов и семян растений Д 

25 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

26 Настольные развивающие игры, лото, викторины Д 

27 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования К 
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Математика 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 

математика 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального общего образования по 

математике 

Д 

   

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

3 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4 Линейка К 

5 Счетные палочки К 

6 Геометрический набор Д 

7 Набор цветных фигур Д 

8 Набор «Доли» Д 

9 Наборное полотно Д 

10 Палетка П 

11 Циркуль К+Д 

12 Часы со стрелками П 

13 Метры демонстрационные Д 

14 Чертежный треугольник Д 

15 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от0 до10 

Д 

16 Демонстрационная таблица умножения Д 

17 Наборы муляжей овощей и фруктов Д 

Изобразительное искусство 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Альбом по трудовому обучению (пособие для учителя) Д 

2 Репродукции картин в наборе «Картины Государственной 

Третьяковской галереи» 

Д 

3 Русская пейзажная живопись, Д 

4 Уроки рисования в начальной школе, Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

5 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6 Материалы для художественной деятельности: краски, альбомы, 

кисти, банки для воды, наборы карандашей, стеки, пластилин, 

клей, ножницы 

К 

НАТУРНЫЙ ФОНД 
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онно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального образования обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения  

и представления информации; дистанционное взаимодействие всех  

участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей  

(законных представителей), педагогических работников, органов управления  

7 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

П 

8 Наборы муляжей овощей и фруктов Д 

9 Наборы геометрических фигур Д 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

10 Пластмассовый конструктор Д 

Технология 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения УМК «Школа России» 

технология 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Альбом по трудовому обучению (пособие для учителя) Д 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

3 Цифровые информационные инструменты и источники Д 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО -ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4 Наборы инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения (стеки, пластилин, клей, 

ножницы, наборы цветной бумаги, картона 

Д 

5 Наборы геометрических фигур Д 

6 Коллекция тканей Д 

7 Наборы пластмассовых конструкторов Д 



2
9
3  

в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Обеспечение информационно-образовательной среды школы техническими 

средствами 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», 

планируется переход на электронный журнал. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного начального образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 

На все компьютеры, ноутбуки в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. Во всех учебных кабинетах установлены программы, 

позволяющие создавать дидактические материалы нового поколения. Информатизация 

образовательного процесса в школе способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса начального общего 

образования 
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Класс Учебные 

предметы 

Программа 

(название, 

автор) 

Учебник Учебно-методический 

комплект 

1 Обучение  Горецкий В.Г., Горецкий В.Г., Н.М. 

 грамоте Кирюшин В.А., Белянкова Обучение 

  Виноградская грамоте. Методическое 

  Л.А. и др. пособие с поурочными 

  «Азбука». В 2-х разработками. М: 

  частях. Просвещение, 2012 

  Просвещение, Электронное приложение к 

  2012; учебнику: "Азбука" - М. 

   Просвещение 

   В.Г. Горецкий, Н.А. 

   Федосова Пропись к 

   «Русской азбуке» (№1, №2, 

   №3, №4) 

1 Русский язык Авторская Канакина В.П., Электронное приложение к 

  программа к Горецкий В.Г учебнику "Русский язык" 

  предметной «Русский язык» - М. Просвещение 

  линии 1 класс Канакина В.П., Русский 

  учебников Просвещение, язык. Рабочая тетрадь. М: 

  «Школа 2011; Просвещение,2012 

  России».  Русский язык. 

  «Русский  Проверочные работы 

  язык» 1-4  Канакина В.П., 

  классы. Автор  Просвещение, 2016 

  Канакина  И.А. Бубнова. Русский 

  В.П.,  язык. Технологические 

  Горецкий В.Г,  карты. М: 

  Бойкина М.В.,  Просвещение,2013 

  «Просвещение  Канакина В. П. Русский 

  », 2019  язык. Сборник диктантов и 

    самостоятельных работ. 1- 

    4 классы: пособие для 

    учителей общеобразоват. 

    организаций В. П. 

    Канакина, Г. С. Щёголева. 

    – 4-е изд. – М.: 

    Просвещение, 2017. 

    Канакина В. П. Русский 

    язык. методическое 

    пособие с поурочными 

    разработками 1 класс М: 

    Просвещение,2017 

1 Родной язык Русский Александрова  
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  родной язык. О.М., 

  1–4 классы. Вербицкая Л.А., 

  Рабочие Богданов С.И., 

  программы / Казакова Е.И. 

  О. М. Кузнецова М.И., 

  Александрова, Петленко Л.В., 

  М. И. Романова В.Ю. 
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  Кузнецова, Л. 

В. Петленко и 

др. М.: 

Просвещение, 

2019. 

Русский родной 

язык, М: 

Просвещение,20 

21 

 

1 Литературное 

чтение 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Литературно 

е чтение» 1-4 

классы. Автор 

Климанова 

Л.Ф. Бойкина 

М.В., 

«Просвещение 

», 2011 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

«Литературное 

чтение 1 класс» 

в 2-х частях. 

Просвещение, 

2011 

А.В. Абрамов, М.И. 

Самойлова «Читалочка», 

М.: Просвещение, 2016. 

М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 1 кл., М.: 

Просвещение, 2011. 

М.В. Бойкина 

Литературное чтение. 

Технологические карты., 

М.: Просвещение, 2012. 

Н. А. Стефаненко. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 
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1 Математика Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Математика» 

1-4 классы. 

Автор Моро 

М.И. и др., 

«Просвещение 

», 2011 

Моро М.И., 

Волкова С. И., 

Степанова С.В. 

«Математика 1 

класс» в 2 ч. М.: 

Просвещение, 

2011; 

М.И. Моро, С. И. Волкова 

Рабочая тетрадь по 

математике на печатной 

основе к учебнику М.И. 

Моро (№1, №2); М.: 

Просвещение, 2011. 

М.А. Бантова. 

Математика. 

Методические 

рекомендации, М.: 

Просвещение, 2014. 

И.О.Буденная. 

Математика. 

Технологические карты, 

М.: Просвещение, 2012. 

Электронное приложение к 

учебнику "Математика" 

- М. Просвещение 

М.И. Моро, С. И. Волкова. 

Для тех, кто любит 

математику 1кл.; М.: 

Просвещение, 2016. 

С. И. Волкова Математика. 

Устные упражнения; М.: 

Просвещение, 2016. 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы ; М.: 
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1 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Окружающий 

мир» 1-4 

классы. Автор 

А.А. 

Плешаков, 

«Просвещение 

», 2011 

Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир 1 класс» в 2 

ч. М.: 

Просвещение, 

2011 

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь «Окружающий 

мир» (1 и 2 части), М.: 

Просвещение, 2011. 

Электронное приложение к 

учебнику "Окружающий 

мир" - М. Просвещение 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации., М.: 

Просвещение, 2014. 

И.О.Буденная и 

др.Математика. 

Технологические карты 

уроков М. Просвещение 

2012 

Плешаков А.А. От земли 

до неба. Атлас- 

определитель., М. 

Просвещение 2012 

Плешаков А.А. Великан на 

поляне, М. Просвещение 

2013 

Плешаков А.А. Зеленые 

страницы, М. 

Просвещение 2013 

Плешаков А.А. Тесты 

«Окружающий мир», 

М. Просвещение 2013 
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 Изобразитель 

ное искусство 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Изобразитель 

ное искусство» 

1-4 классы. 

Автор 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., 

М.А.Горяева, 

Питерских 

А.С., 

«Просвещение 

», 2011 

Неменская 

Л.А./под ред. 

Неменского 

Б.М. 

«Изобразительн 

ое искусство. 1 

класс», 

М.:Просвещени 

е, 2011-2012 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь,М. Просвещение 

2012 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1-4 Под 

ред. Неменского Б.М., М. 

Просвещение 2016 

1 Физическая 

культура 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Физическая 

культура» 1-4 

классы. 

Автор В.И. 

Лях, 

«Просвещение 

»,2011 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 1 

класс, М.: 

Просвещение, 

2011-2013 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 класс; 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях – 

М.: Просвещение, 2014г. 

(Школа России) 



3
0
0  

1 Музыка Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Музыка» 1-4 

классы. 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина 

«Просвещение 

»,2011 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

«Музыка 1 

класс» 

М.: 

Просвещение, 

2011 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1- 

4 М.: Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала 

1 класс, М.: Просвещение, 

2015 

Фонохрестоматия к 

учебнику-тетради 

«Музыка» для 1 класса. М.: 

Просвещение 

1 Технология Авторская 

программа к 

предметной 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Роговцева Н.И., Н.В. 

Богданова Технология. 

Учимся мастерству. 

  линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Технология» 

1-4 классы. 

Автор 

Роговцева 

Н.И., 

С.В.Анащенко 

ва, 

«Просвещение»,

2011 

«Технология 1 

класс», М.: 

Просвещение, 

2008-2013 

Рабочая тетрадь., М. 

Просвещение 2011 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки 

технологии, М. 

Просвещение 2011 

Электронное приложение к 

учебнику "Технология " - 

М. Просвещение 
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2 Русский язык Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. Автор 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г, 

Бойкина М.В., 

«Просвещение 

», 2019 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 

в 2 ч. 2 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2011 

Электронное приложение к 

учебнику "Русский язык" 

Канакина В.П. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. В 2- 

х частях, М.: Просвещение, 

2016 

Канакина В.П., 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

в 2-х частях М.: 

Просвещение, 2017 

И.А. Бубнова и др. Русский 

язык. Технологические 

карты уроков, М.: 

Просвещение, 2014 

В.П.Канакина Русский 

язык. Раздаточный 

материал., М.: 

Просвещение, 2016 

В.П.Канакина Русский 

язык. Тетрадь учебных 

достижений., М.: 

Просвещение, 2016 

Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1- 

4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева.- 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2017г.(Школа России) 

Русский язык. 

Проверочные работы., М.: 

Просвещение, 2017 

3 Русский язык Авторская 

программа к 

Канакина В.П., 

ГорецкийВ.Г. 

Электронное приложение 

к учебнику "Русский 
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  предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. Автор 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г, 

Бойкина М.В., 

«Просвещение 

», 2019 

М.«Русский 

язык» 3 класс. 

в 2ч. 

М: 

Просвещение, 

2013 

язык" - М. Просвещение 

Канакина В.П. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. В 

2-х частях, М.: 

Просвещение, 2016 

Канакина В.П., Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками в 2-х частях 

М.: Просвещение, 2015. 

И.А. Бубнова и др. 

Русский язык. 

Технологические карты 

уроков, М.: Просвещение, 

2015 

А.А.Бондаренко.  

Русский язык. Рабочий 

словарик, М.: 

Просвещение, 2016 

Канакина В.П. Русский 

язык. Раздаточный 

материал., М.: 

Просвещение, 2017 

Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1- 

4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева.- 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2017г.(Школа России) 
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4 Русский язык Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Русский 

язык» 1-4 

классы. Автор 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г, 

Бойкина М.В., 

«Просвещение 

», 2019 

Канакина В.П., 

ГорецкийВ.Г. 

«Русский 

язык», 4 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Электронное приложение к 

учебнику "Русский язык" 

Канакина В.П. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. В 2- 

х частях, М.: Просвещение, 

2015,2016 

Канакина В.П., 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

в 2-х частях М.: 

Просвещение, 2013 

И.А. Бубнова и др. Русский 

язык. Технологические 

карты уроков, М.: 

Просвещение, 2014 

Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1- 

    4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щеголева.- 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2017г.(Школа России) 

Русский язык. 

Проверочные работы., М.: 

Просвещение, 2017 

2 Литературно 

е чтение 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Литературно 

е чтение» 1-4 

классы. Автор 

Климанова 

Л.Ф. Бойкина 

М.В., 

«Просвещение 

», 2011 

Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

«Литературное 

чтение 2 

класс» в 2 ч. 

М.: 

Просвещение, 

2011-2013 

М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 2 кл., М.: 

Просвещение, 2016. 

М.В. Бойкина, и др. 

Литературное чтение. 

Технологические карты 

уроков. М.: Просвещение, 

2014. 

Н. А. Стефаненко. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Электронное приложение к 
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учебнику: "Литературное 

чтение" 

3 Литературно 

е чтение 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России». 

«Литературно 

е чтение» 1-4 

классы. Автор 

Климанова 

Л.Ф. Бойкина 

М.В., 

«Просвещение 

», 2011 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

«Литературное 

чтение» 3 класс 

в 2 ч. 

М.: 

Просвещение, 

2012 

М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 3 кл., М.: 

Просвещение, 2014. 

М.В. Бойкина, и др. 

Литературное чтение. 

Технологические карты 

уроков. М.: Просвещение, 

2014. 

Н. А. Стефаненко 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации Москва 

«Просвещение», 2012 

Электронное приложение к 

учебнику: "Литературное 

чтение" - М. Просвещение 

4 Литературно 

е чтение 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

Климанова 

Л.Ф. Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

«Литературное 

М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская 

Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 4 кл. М. 

Просвещение2014 

М.В. Бойкина, и др. 

  России». 

«Литературно 

е чтение» 1-4 

классы. 

Автор 

Климанова 

Л.Ф. Бойкина 

М.В., 

«Просвещение 

», 2014 

чтение» 4 класс 

в 2 ч. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Литературное чтение. 

Технологические карты 

уроков. М. 

Просвещение2014 

Н. А. Стефаненко 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации Москва 

«Просвещение», 2013 
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2 Английский 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

Биболетовой, 

О.А. Дрофа, 

2018 

М.З. 

Биболетова, 

О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева 

Н.Н., Учебник 

«Дрофа» , 

2019,2020 

Рабочая тетрадь 

(ActivityBook) Дрофа, 

Авторы: М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко, Н.Н. 

Трубникова, астрель,2016 

Звуковое приложение 

(Аудиокурсы к учебникам, 

входящим в действующий 

Федеральный перечень) 

Книга для учителя 

(Teacher'sBook) Авторы: 

М.З. Биболетова, О.А. 

Денисенко, Н.Н. 

Трубникова 

Рабочая тетрадь 

(ActivityBook) 

Звуковое приложение 

(Аудиокурсы к учебникам, 

входящим в действующий 

Федеральный перечень) 

3 Английский 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

Биболетовой, 

О.А. Дрофа, 

2018 

Биболетова 

М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева 

Н.Н., 

Английский 

язык. «Дрофа», 

2020 

Биболетовой, О.А. Рабочая 

тетрадь (ActivityBook). 

Астрель, 2016 

Звуковое приложение ( 

Биболетовой, О.А. Книга 

для учителя 

(Teacher'sBook). 

Дрофа,2019 

4 Английский 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

Кузовлев В.П., 

Перегудова 

Э.П., 

Английский 

язык 2-4 

классы 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, 

О.В. 

Стрельникова, 

О.В. 

Английский 

язык в двух 

частях с диском. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 

Учебник (Student’s Book)в 

двух частях с диском. 

Москва, «Просвещение», 

2013, В.П. Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, О.В. 

Стрельникова, О.В. 

Дуванова 

Рабочая тетрадь 

(ActivityBook).2011 В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. 

Дуванова 

Книга для чтения (Reader). 

Москва. Просвещение 

2017г 
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    Звуковое приложение 

Книга для учителя 

(Teacher'sBook).В. П. 

Кузовлев, Э. Ш. 

Перегудова, О. В. 

Стрельникова, О. В. 

Дуванова Москва 

«Просвещение», 2013г 

Контрольные задания для 

2-4 классов Москва, 

«Просвещение», 2016, В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, Н.М. Лапа 

Аудиокурс к Контрольным 

заданиям для 2-4 классов 

2 Немецкий 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» Бим 

И.Л., 

«Немецкий 

язык» 2-4 

классы Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И., М: 

Просвещение, 

2011 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., 

«Немецкий 

язык 2 класс» в 

двух частях М.: 

Просвещение, 

2013 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Немецкий язык Рабочая 

тетрадь 2 класс в 2-х 

частях, М: Просвещение, 

2015 

Аудиокурс к учебнику 

О.Каплина, И.Бакирова 

Контрольные тесты 2 класс 

М: Просвещение, 2016 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В Садомова Книга для 

учителя, М: Просвещение, 

2015 

3 Немецкий 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» Бим 

И.Л., 

«Немецкий 

язык» 2-4 

классы Бим 

И.Л., Рыжова 

Л.И., М: 

Просвещение, 

2011 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. 

«Немецкий 

язык 3 класс» » 

в двух частях 

М.: 

Просвещение,2 

012 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.М. Фомичева 

Немецкий язык Рабочая 

тетрадь 3 класс в 2-х 

частях, М: Просвещение, 

2016 

Аудиокурс к учебнику 

О.Каплина, И.Бакирова 

Контрольные тесты 3 класс 

М: Просвещение, 2016 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В Садомова Книга для 

учителя, М: Просвещение, 

2013 
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4 Немецкий 

язык 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» Бим 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

«Немецкий 

язык 4 класс» в 

двух частях 

М.: 

Просвещение,2 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Немецкий язык Рабочая 

тетрадь 4 класс в 2-х 

частях, М: Просвещение, 

2016 

Аудиокурс к учебнику 

О.Каплина, И.Бакирова 

2 Математика Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Математика» 

1-4 классы. 

Автор Моро 

М.И. и др., 

«Просвещение 

», 2011 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

«Математика» 

2 класс» в 2-х 

частях 

М.: 

Просвещение, 

2011, 2012 

М.И. Моро, С. И. 

Волкова Рабочая тетрадь 

по математике на 

печатной основе к 

учебнику М.И. Моро 

(№1, №2), М.: 

Просвещение, 2016. 

М.И. Моро, С. И. 

Волкова Для тех, кто 

любит математику 2кл., 

М.: Просвещение, 2014. 

С. И. Волкова 

Математика. Устные 

упражнения, М.: 

Просвещение, 2014. 

С. И. Волкова 

Математика. 

Конструирование., М.: 

Просвещение, 2016. 

М.А. Бантова и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации М.: 

Просвещение, 2017. 

И.О.Буденная и др. 

Математика. 

Технологические карты 

уроков, М.: Просвещение, 

2014. 

Электронное приложение 

к учебнику "Математика" - 

М. Просвещение 

Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова.- 5-е изд. -  
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    организаций, М.: 

Просвещение, 2016. 

3 Математика Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Математика» 

1-4 классы. 

Автор Моро 

М.И , 

«Просвещение 

», 2011 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. 

«Математика» 

3 класс» в 2-х 

частях 

М.: 

Просвещение, 

2012,2013 

Рабочая тетрадь по 

математике на печатной 

основе к учебнику М.И. 

Моро (№1, №2), М.: 

Просвещение, 2013. 

М.И. Моро, С. И. Волкова 

Для тех, кто любит 

математику3кл., М.: 

Просвещение, 2016. 

С. И. Волкова 

Математика. Устные 

упражнения, М.: 

Просвещение, 2017. 

С. И. Волкова 

Математика и 

конструирование., М.: 

Просвещение, 2014. 

С. И. Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 

Методические 

рекомендации М. 

Просвещение, 2017 

И.О.Буденная и др. 

Математика. 

Технологические карты 

уроков, М.: Просвещение, 

2013. 

Электронное приложение к 

учебнику "Математика"- 

М. Просвещение 

Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова.- 5-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014г.- 

80 с.- (Школа России). 

Проверочные работы. 3 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 
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организаций, М.: 

Просвещение, 2014. 

4 Математика Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. 

«Математика» 

Рабочая тетрадь по 

математике на печатной 

основе к учебнику М.И. 

Моро (№1, №2) М. 

Просвещение, 2014 

  «Школа 

России» 

«Математика» 

1-4 классы. 

Автор Моро 

М.И , 

«Просвещение 

», 2011 

4 класс» в 2-х 

частях 

Просвещение, 

2014 

М.И. Моро,С. И. 

ВолковаДля тех кто любит 

математику 4кл. М. 

Просвещение2016 

С. И. ВолковаМатематика. 

Устные упражнения М. 

Просвещение2014 

С. И. 

Волкова,С.В.Степанова 

Математика. 

Методические 

рекомендации М. 

Просвещение, 2013 

И.О.Буденная и 

др.Математика. 

Технологические карты 

уроков М. Просвещение 

2013 

Электронное приложение 

к учебнику "Математика"- 

М. Просвещение 

Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций/С.И.Волкова 

.- 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014г.-80 

с.- (Школа России). 

Проверочные работы. 4 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций М. 

Просвещение2016 
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2 Окружающий 

мир 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Окружающий 

мир» 1-4 

классы. Автор 

А.А. 

Плешаков, 

«Просвещение 

», 2011 

Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир» 2 класс» в 

2-х частях, М.: 

Просвещение, 

2012 

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь «Окружающий 

мир» (1 и 2 части), М. 

Просвещение 2015,2017 

Электронное приложение 

к учебнику 

"Окружающий мир" - М. 

Просвещение 

Плешаков А.А. Тесты 

«Окружающий мир», М. 

Просвещение 2016 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир. 

Плешаков А.А. и др. 

Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2017 

    Ю.И.Глаголева, 

Н.И.Роговцева 

Окружающий мир. 

Технологические карты 

уроков, М. Просвещение 

2014 

Плешаков А.А. От земли 

до неба. Атлас- 

определитель, .М. 

Просвещение 2012 

Плешаков А.А. Великан 

на поляне, М. 

Просвещение 2013 

Плешаков А.А. Зелёные 

страницы М. 

Просвещение 2014 

Плешаков А.А 

Проверочные работы, М. 

Просвещение 2017 
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3 Окружающий 

мир 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Окружающий 

мир »1-4 

классы. Автор 

А.А. 

Плешаков, 

«Просвещение 

», 2011 

Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир» 3 класс в 

2-х частях, М.: 

Просвещение, 

2012, 2013 

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь «Окружающий 

мир» (1 и 2 части), М. 

Просвещение 2013 

Плешаков А.А., Н.Н. Гара 

Окружающий мир. Тесты. 

Просвещение 2013 

Электронное приложение 

к учебнику 

"Окружающий мир" - М. 

Просвещение 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2012. 

Ю.И.Глаголева, 

Н.И.Роговцева 

Окружающий мир. 

Технологические карты 

уроков, М. Просвещение 

2012 

Плешаков А.А. От земли 

до неба. Атлас- 

определитель, . М. 

Просвещение 2012 

Плешаков А.А. Великан 

на поляне, М. 

Просвещение 2013 

Плешаков А.А. Зелёные 

страницы М. 

Просвещение 2014 

Плешаков А.А 

    Проверочные работы, М. 

Просвещение 2017 
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4 Окружающий 

мир 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Окружающий 

мир» 1-4 

классы. Автор 

А.А. 

Плешаков, 

«Просвещение 

», 2011 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

«Окружающий 

мир» 4 класс в 

2-х частях, 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Плешаков А.А., Н.Н. Гара 

Окружающий мир. 

Тесты., 

М.Просвещение, 2015 

Электронное приложение 

к учебнику "Окружающий 

мир"- М. Просвещение 

Плешаков А.А. и др. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. М.: 

Просвещение, 2015. 

Ю.И.Глаголева, 

Н.И.Роговцева 

Окружающий мир. 

Технологическ ие карты 

уроков М.: Просвещение, 

2014. 

Плешаков А.А.От земли до 

неба. Атлас-определитель. 

М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А.А.Великан на 

полянеМ.: Просвещение, 

2013. 

Плешаков А.А.Зелёные 

страницы М.: 

Просвещение, 2014. 

Плешаков А.А. Рабочая 

тетрадь «Окружающий 

мир» (1 и 2 части) М. 

Просвещение, 2014 

Плешаков А.А 

Проверочные работы, М. 

Просвещение 2018 
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2 Музыка Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Музыка» 1-4 

классы. 

Е.Д.Критская, 

Сергеева, 

Шмагина 

Просвещение,2 

010 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 2 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2012 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1- 

4 М.: Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала 

2 класс, М.: Просвещение, 

2015 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Музыка. 2 класс 

3 Музыка Авторская 

программа к 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1- 

  предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Музыка» 1-4 

классы. 

Е.Д.Критская, 

Сергеева, 

Шмагина 

Просвещение,2 

010 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 3 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2008-2013 

4 М.: Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала 

3 класс, М.: Просвещение, 

2015 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Музыка. 3 класс 

4 Музыка Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Музыка» 1-4 

классы. 

Е.Д.Критская, 

Сергеева, 

Шмагина 

Просвещение,2 

010 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки 1- 

4 М.: Просвещение, 2015. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала 

4 класс, М.: Просвещение, 

2015 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. Шмагина Т.С. 

Фонохрестоматия 

музыкального материала. 

Музыка. 4 класс 
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2 Изобразитель 

ное искусство 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Изобразител 

ьное 

искусство» 1- 

4 классы. 

Автор 

Неменский 

Б.М., 2011 

Коротеева Е.И. 

под ред. 

Неменского 

Б.М. 

«Изобразитель 

ное искусство» 

2 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2011, 2012 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь, М. Просвещение 

2015 

Под ред. Неменского 

Б.М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1-4, М. 

Просвещение 2016 

3 Изобразитель 

ное искусство 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Изобразител 

ьное 

искусство» 1- 

4 классы. 

Автор 

Горяева Н.А, 

Неменская 

Л.А. 

Питерских 

А.С../под ред. 

Неменского 

Б.М., 

«Изобразитель 

ное искусство» 

3 класс. 

М.: 

Просвещение, 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь 3 класс, М. 

Просвещение 2015 

Под ред. Неменского Б.М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1-4, М. 

Просвещение 2016 

  Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., 

М.А.Горяева, 

Питерских 

А.С., 

«Просвещение 

», 2011 

2013  
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4 Изобразитель 

ное искусство 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Изобразител 

ьное 

искусство» 1- 

4 классы. 

Автор 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А., 

М.А.Горяева, 

Питерских 

А.С., 

«Просвещение 

», 2011 

Неменская Л.А. 

/под ред. 

Неменского 

Б.М. 

«Изобразитель 

ное искусство» 

4 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Неменская 

Л.А.Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь 4 класс М.: 

Просвещение, 2014. 

Под ред. Неменского Б.М. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки 1-4 М.: 

Просвещение, 2016 

2 Физическая 

культура 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Физическая 

культура» 1-4 

классы. 

Автор В.И. 

Лях 

«Просвещение 

», 2011 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 1-4 

класс 

П 

Просвещение, 

2011, 2013 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 класс; 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях – 

М.: Просвещение, 2014г. 

(Школа России) 

3 Физическая 

культура 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 1-4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2011, 2013 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 класс; 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях – 

М.: Просвещение, 2014г. 
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  «Физическая 

культура» 1-4 

классы. 

Автор 

В.И.Лях, 

«Просвещение 

»,2011 

 (Школа России) 

4 Физическая 

культура 

Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Физическая 

культура» 1-4 

классы. 

Автор 

В.И.Лях, 

«Просвещение 

»,2011 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура» 1-4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2011, 2013 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации 1-4 класс; 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях – 

М.: Просвещение, 2014г. 

(Школа России) 

2 Технология Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Технология» 

1-4 классы. 

Автор 

Роговцева 

Н.И., С.В. 

Анащенкова, 

«Просвещение 

»,2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

«Технология» 2 

класс 

Просвещение, 

2012 

Роговцева Н.И., Н.В. 

Богданова Технология. 

Рабочая тетрадь. 2 класс, 

М. Просвещение 2016 

Н.В. Шипилова и др. 

Технология. 

Методические 

рекомендации с 

поурочными 

разработками. М.: 

Просвещение, 2017. 

Электронное приложение 

к учебнику "Технология 

"- М. Просвещение 

Н.С.Чернышова, 

В.М.Данилина Технология 

. Технологические карты 

уроков, М. Просвещение 

2014 
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3 Технология Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Технология» 

1-4 классы. 

Автор 

Роговцева 

Н.И., 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

«Технология» 

3 класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Роговцева Н.И., Н.В. 

Богданова Технология. 

Рабочая тетрадь. 3 класс, 

М. Просвещение 2014 

Н.В. Шипилова и др. 

Технология. 

Методические 

рекомендации с 

поурочными 

разработками. М.: 

Просвещение, 2013 

Электронное приложение 

  С.В.Анащенко 

ва, 

«Просвещение 

»,2011 

 к учебнику "Технология 

"- М. Просвещение 

Н.С.Чернышова, 

В.М.ДанилинаТехнология . 

Технологические карты 

уроков, М. Просвещение 

2013 

3 Технология Авторская 

программа к 

предметной 

линии 

учебников 

«Школа 

России» 

«Технология» 

1-4 классы. 

Автор 

Роговцева 

Н.И., 

С.В.Анащенко 

ва, 

«Просвещение 

»,2011 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

и др. 

«Технология» 4 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Роговцева Н.И., Н.В. 

Богданова Технология. 

Рабочая тетрадь. 4 класс, 

М. Просвещение 2014 

Н.В. Шипилова Роговцева 

Н.И., С.В.Анащенкова 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. М.: 

Просвещение, 2012 

Электронное приложение 

к учебнику "Технология 

"- М. Просвещение 

Н.С.Чернышова, 

В.М.ДанилинаТехнология . 

Технологические карты 

уроков М.: Просвещение, 

2013 
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4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Программа 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 

4- 

5кл.А.Я.Данил 

юк.Москва. 

«Просвещение 

», 2014 

Кураев А.В. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 4 

класс, М.: 

Просвещение, 

2013г. 

ОРКСЭ Т.А. Обернихина. 

Основы православной 

культуры. Рабочая тетрадь 

4 класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, М.: 

Просвещение, 2014 

ОДНКР ОРКСЭ Книга для 

учителя 4-5 классы. 

Справочные материалы 

для общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией В.А. Тишкова, 

Т.Д. Шапошниковой, М.: 

Просвещение, 2012 

А.Я. Данелюк Основы 

религиозных культур 

светской этики. Книга для 

родителей. М: 

Просвещение, 2012 

Г.А.Обернихина ОРКСЭ 

Основы православной 

культуры. Методическое 

пособие. М: Просвещение, 

2014 

4  Программа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 класс 

п/р 

А.Я.Данелюка 

и др. 

М: 

Просвещение, 

2014 г. 

Шемшурина 

А.И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

М.: 

Просвещение, 

2017, 2019 

Шемшурина А.И. 

Методическое пособие. 4 

класс, 

М: Просвещение,2015 г. 

Шемшурина А.И. Основы 

светской этики. (рабочая 

тетрадь). 4 класс, 

М: Просвещение,2017 г. 

А.Я. Данелюк Основы 

религиозных культур 

светской этики. Книга для 

родителей. М: 

Просвещение, 2012 

 

           Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в 

условиях реализации программы: 

- повышение уровня доступности качественного образования; 
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- оптимизация образовательного процесса; 

- усиление мотивации обучающихся; 

-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области 

информационных, компьютерных и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

- расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями; 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех участников образовательных отношений; 

- дальнейшее развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо обеспечить: 

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов с 

периодичностью 1 раз в три года; 

2) регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

             4)укрепление материально – технической базы Учреждения. 

Перечень необходимых изменений в соответствии с направлениями системы условий. 

 

Направление Требования Необходимые изменения 

кадровое Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Педагогические работники 

обязаны не реже чем раз в 3 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повышение эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ – технологий, реализации 

системно - деятельностного подхода 

через прохождение курсовой 

 года повышать свою 

квалификацию 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

финансовое Исходя из нормативов.  стимулирование педагогических 

работников за высокую 

результативность работы 
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материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

выполнение всех санитарно- 

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

содержания 

образовательной 

программы Обеспеченность 

всех модулей учебного 

плана учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников, в том числе 

электронных. 

 

3.5.7 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО МКОУ «Родинская СОШ» (филиалы Зеркальская 

СОШ, Коробейниковская СОШ) является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствовуют требованиям ФГОС; гарантируют сохранность и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 
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общего образования МКОУ «Родинская СОШ»(филиалы Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская СОШ) и достижение планируемых результатов ее освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответствен 

ные 

Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение пара- 

метров для 

необходимых 

изменений. 

Составление плана 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

администра 

ция школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

НОО 

Составление плана 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

администра 

ция школы 

Механизм «Организация» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации плана 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образов. 

отношений 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся, 

так и педагогов. 

администра 

ция школы 
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3. Проведение 

различного уровня 

совеща- 

ний, собраний по 

реализации 

данногоплана 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образова- 

тельных 

отношений 2. 

Обеспечение 

доступности и 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

администра 

ция школы 

 открытости , 

привлекательности 

школы. 

  

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

администра 

ция школы 

Механизм «Контроль» 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

рабочая 

группа 

 

3.5.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственны 

й 

Планируемый 

результат 

Организационно Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС НОО 

е и нормативное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Приведение 

нормативной правовой 

базы школы с учетом 

постоянно директор Нормативно- 

правовое 

сопровождение 
 изменений, принятых на   образовательного 
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 региональном и   процесса ФГОС 

 федеральном уровне, в   НОО Внесение 

 соответствие с   изменений и 

 требованиями ФГОС   дополнений в 

 НОО   документы, 

    регламентирующ 

    ие деятельность 

    школы 

 Разработка годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и 

модулей, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований 

ФГОС НОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно- 

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Ответственный 

за УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май- 

август 

ежегодно 

Ответственный 

за УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

Май- 

август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательной 

программы 
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Корректировка 

основной 

образовательной 

программы 

Май Рабочая группа, 

директор, 

Ответственный 

за УВР 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа 

Организация и 

проведение 

общественных 

слушаний по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

 Утверждение ООП НОО 

на заседании 

Педагогического совета 

август директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

Февраль- 

Март 

ежегодно 

Ответственный 

за УВР 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

Библиотекой 

Наличие 

утвержденного 

списка учебников 

для реализации 

ФГОС начального 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь 

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 
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Формирование плана 

ВУК согласно 

требованиям ФГОС 

Август- 

сентябрь 

ежегодно 

Ответственный 

за УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированном 

у результату 

Самоанализ 

(мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

В течение 

года 

Ответственный 

за УВР, 

рабочая группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС НОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

НОО 

август 

ежегодно 

Зам. по УВР План 

методической 

работы 

Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки учителей по 

вопросам реализации 

ООП НОО 

В течение 

года 

Зам. по УВР, 

Руководитель 

М О 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года 

Зам. по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

Выступления, 

статьи учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС 

В течение 

года 

ППМС - 

помощь 

Обеспечение 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей 

– начальных классов, 

представление 

достижений учителей 

В течение 

года 

Учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Ответственный 

за УВР 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 
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Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

По мере 

необходим 

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и 

инновационному 

фонду 

 числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

   

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников к 

реализации ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Март - 

Август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам ФГОС 

начального общего 

образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационно 

е обеспечение 

реализации 

Цель: обеспечение условий для развития информационно- 

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС НОО 



3
2
7  

ФГОС НОО Организация 

разъяснительной работы 

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях 

и задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация 

, ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

Публикация основной 

образовательной 

программы НОО, 

нормативных 

документов на сайте 

МКОУ «Родинская 

СОШ»(филиалы 

Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская 

СОШ) 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ФГОС 

НОО через школьный 

сайт,проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация 

, ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

реализации ФГОС. 

в течение 

года 

Ответственный 

за УВР 

,классный 
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 Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

 руководитель  

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой 

город»  

В течение 

года 

Ответственный 

за УВР , 

классный 

руководитель 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности МКОУ 

«Родинская 

СОШ»(филиалы 

Зеркальская СОШ, 

Коробейниковская 

СОШ) о реализации и 

результатах ФГОС НОО 

Июнь директор Информирование 

общественности о 

реализации и 

результатах 

ФГОС НОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально- 

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС НОО 

Анализ материально- 

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС  начального 

общего образования 

Апрель 

ежегодно 

Ответственный 

за УВР 

планирование 

работы по 

развитию 

материально- 

технических 

условий 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ соответствия 

материально- 

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

реализации ООП 

НОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы 

МКОУ «Родинская 

СОШ» (филиалы 

Зеркальская СОШ, 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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Коробейниковская 

СОШ) требованиям 

ФГОС 

Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно Директор Приведение в 

соответствие 

Наличие доступа к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.5.9 Контроль состояния системы условий 



3
3
0 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру 

оценки условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководитель 

методического объединения учителей начальных классов, привлекаемые учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. 

Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по 

закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления Учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы начального общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

направление Ответсвенный по должности Периодичность 

I.Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

II.Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1 раз в год 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

Заместитель директора по УВР, 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 


