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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  –
ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (далее  –  ФГОС  НОО)  к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты,  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  при  получении
начального общего образования. Основные компоненты программы создают условия для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной школы.
Образовательная программа школы выполняет следующие функции:

- структурирует содержание образования в единстве методологических, 
культурологических, организационных компонентов;

- формирует содержательные линии гуманитарного образования на принципах 
преемственности и непрерывности образования;

- определяет  необходимые  педагогические  условия  реализации  содержания
начального образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных
программ и программ внеурочной деятельности;

- определяет  подходы  к  содержанию  и  формам  реализации  контрольно-
диагностической  функции,  базирующейся  на  современных  мониторинговых
технологиях оценки качества образования;

- определяет  ресурсы  эффективности  образовательного  процесса:  систему
воспитательной  работы,  организацию  и  содержание  внеурочной  деятельности,
уровень методической обеспеченности образовательного процесса;

- фиксирует    условия,    обеспечивающие    эффективность    реализации    основной
образовательной программы начального общего образования.

Содержание  основной  образовательной  программы  образовательной  организации
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;
–  программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
–  программу коррекционной работы.
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–  учебный план начального общего образования;
–  план внеурочной деятельности;
–  календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 
реализации основной образовательной программы (ООП).
ООП предусматривает:

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного
образования  и  систему  проектно-исследовательских  технологий,  активной
социальной практики;

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды;

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-
деятельностного подхода;

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
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,  духовнонравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;
–  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
–  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности;
–  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает:

–  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур

и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;

–  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;

–  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного социального развития обучающихся;

–  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом  особенностей
уровня  начального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
– с формированием у школьника основ умения учиться  способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности

и рефлексивности;
–  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
     Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
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–  центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данном  уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное  внимание,  письменная речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных связей  и
отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование
устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитывался  существующий  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими  индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связываются  с  активной  позицией
учителя,  а  также с  адекватностью построения образовательной деятельности и  выбора
условий  и  методик  обучения,  учитывающих  описанные  выше  особенности  уровня
начального общего образования.

Достижению  новых  образовательных  результатов,  обозначенных  в  требованиях
ФГОС,  будут  способствовать  основные  принципы  формирования  образовательной
программы:

 преемственность ступеней обучения;
 вариативность содержания образования;
 целостность компонентов программы на основе гуманитарного компонента 

содержания образования;
 интеграция общего и дополнительного образования;
 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;
 объективность и критериальность оценки планируемых результатов;
 здоровьесберегающие педагогические позиции.

      ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации в МБОУ 
Кудиновской ООШ на начальной ступени:
 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
 Усиление информационной инфраструктуры системы начального образования;
 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-
нравственного контекста;
 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования;
 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ;
 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  Стандарта,  понимаемая  как

образовательная деятельность, отличная от классно-урочной, организуется при получении
основного  общего  образования  как  для  закрепления  и  практического  использования
отдельных  аспектов  содержания  образовательных  программ,  программ  учебных
предметов,  курсов,  так  и  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в
таких  формах,  как  художественные  студии,  спортивные  клубы  и  секции,  юношеские
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организации,  краеведческая  работа,  научно-  практические  конференции,  олимпиады,
поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-
патриотические объединения, а также в других отличных от урочной деятельности формах
на добровольной основе с учетом выбора участников образовательных отношений.

Цели  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в
образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей  обучающихся,  определяет  возможности  МБОУ  Кудиновской  ООШ  по
созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся.
         Внеурочная деятельность в начальной школе 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.

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
МБОУ  Кудиновской  ООШ  используется  оптимизационная  модель (на  основе
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения).  Модель
внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические  работники  нашего  учреждения  (администрация,  учителя,  педагог-
психолог, старший вожатый и др.).

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со
своими функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;
 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
      Внеурочная деятельность организуется:
 в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе на
основе  части  учебного  плана  школы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, интеграции в открытое образовательное пространство на основе современных
информационно-коммуникационных  технологий,  сетевого  взаимодействия
образовательных  учреждений  различных  типов  и  видов,  в  том  числе  организаций
дополнительного  образования,  дополнительного  профессионального  педагогического
образования в целях обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся;
 по  программам  курсов  внеурочной  деятельности,  направленных  на  достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  предусматривающих  тематическое
планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся по
соответствующим направлениям.
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   Формы  организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в
соответствии с запросами и потребностями участников образовательных отношений.
     МБОУ Кудиновская ООШ определяет самоценность начального образования на основе 
тезисов, сформулированных по материалам профессора Асмолова А.Г.:

1. Начальная школа – это школа развития мотивов, познания и творчества у 
всех участников образовательного пространства.
2. Начальная школа – это школа позитивной социализации личности с 
установкой на развитие учебной самостоятельности и поиск решения проблем.
3. Начальная школа – это школа порождения ценностной смысловой картины 
мира ребенком.
4. Начальная школа – это школа ценностной педагогики, диалога культур.
5. Начальная школа – школа проектирования универсальных действий «Учись 
учиться».
6. Начальная школа – это школа совместных действий с ребенком, взрослым и 
продвинутым сверстником. Учитель начальной школы – режиссер совместных 
действий.
7. Начальная школа – это школа культурно-деятельностной педагогики на 
основе системного обновления программ.
8. Начальная школа – это школа игровой и проективной дидактики.
9. Начальная школа – это школа жизненных задач, модельно-жизненных 
ситуаций без заранее приготовленных решений.

10.Начальная школа – это школа диагностики успехов ребенка, где главные ценности – 
услышать ребенка, поверить в него.

11. Начальная школа – это зона ближайшего развития всего общества.
ООП  разработана  в  соответствии  с  Уставом  МБОУ  Кудиновской  ООШ  и

локальными актами учреждения.
ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как

основа  договора  о  выполнении  обязательств  всеми  участниками  образовательного
процесса по достижению качественных результатов на ступени начального образования.
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа предусматривает достижение планируемых  результатов.
К ним относятся:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), уровень освоения которых 
в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения; 
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.
     К личностным результатам относится — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности.

9



Исходя  из  концептуальных  основ  системы  традиционного  обучения  и  требований
ФГОС, планируемые результаты можно представить в виде трех моделей выпускника.

Характеристика личностных планируемых результатов
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) 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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
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Характеристика метапредметных планируемых результатов
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6. использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;
9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по 
отдельным учебным предметам представляют собой систему операционализированных 
личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения.

Планируемые результаты отражают общую идеологию федерального государственного 
образовательного стандарта. Они уточняют и конкретизируют требования стандарта к 
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного 
предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 
учетом возрастной специфики обучающихся. Планируемые результаты представлены в 
логике традиционной структуры школьных предметов (русского языка, литературного 
чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки, 
иностранного языка, физической культуры, технологии) и включают следующие разделы.
       Планируемые результаты включают в себя целевой (базовый) компонент, повышенный
уровень сложности, метапредметные и личностные результаты. Курсивом выделены 
результаты, выходящие за рамки федерального государственного образовательного 
стандарта. Реализуя системно-деятельностный подход к обучению, целевой компонент 
планируемых результатов, представлен в столбце «В процессе обучения учащиеся 
научатся …», описывает изучаемый учебный материал (ведущие идеи, основные понятия 
и факты, методологию базовой науки), адаптированный к возможностям младших 
школьников, основные способы учебных действий, посредством которых дети 
осваивают данный учебный материал.

Учитывая возможности, интересы и потребности обучающихся, обучение может 
выходить за рамки базовых знаний, в образовательной программе установлены 
планируемые результаты повышенного уровня сложности и представлены в столбце 
«Ученик получит возможность научиться» (выделены курсивом).
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Система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно
действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломлёнными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета,  —  овладеют
обучающиеся  в  ходе  образовательного  процесса.  В  системе  планируемых  результатов
особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер, т.  е.  служащий
основой для последующего обучения.
         Структура  планируемых  результатов  по  каждому  предмету  выстраивается
следующим образом:

1.цели-ориентиры  характеризуют  вклад  предмета  в  развитие  личности, оценка
достижения  этих  целей  не  носит  персонифицированный  характер,  поскольку
характеризует систему образования в целом (данный материал содержат рабочие
программы по учебным предметам);

2.«Обучающиеся научатся»  - планируемые результаты этого блока характеризуют и
позволяют  оценить  персонально  освоение  обучающимися  опорного,  базового
уровня учебного материала по предмету;

3.«Обучающиеся получат возможность научиться» - планируемые результаты этого
блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного
уровня учебного материала по предмету.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:
 междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся»;

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,

регулятивные, познавательные  и коммуникативные  универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный  интерес  к  новому учебному материалу  и  способам решения
новой задачи;
 ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме
осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; ·установка на 
здоровый образ жизни;
 ·основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность
следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в

преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа

оценки знаний;

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;

 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;
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 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и

поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать  выделенные учителем ориентиры действия в  новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и 
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок.
 Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом

учебном материале;

 осуществлять  констатирующий и  предвосхищающий контроль  по  результату и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
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 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е.  осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;

 записывать, фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая

и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять  сравнение, классификацию, самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения;
 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;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в

 сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и

 позиций всех участников;
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

        В  результате  изучения  всех без  исключения учебных предметов на  ступени
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; ·делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
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Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.
 Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер:

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
 подбирать  оптимальный  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и  техническому
качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
 собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
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 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  следовать
 основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с  использованием
ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,

оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически

относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

 Выпускник научится:
 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать  сообщения  в  виде  аудио-  и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательного
учреждения;
 пользоваться  основными средствами телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,  фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;

 создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы

 1.2.2. Русский язык
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Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» отражают:
 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 средств для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач;
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных возможностей 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.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное
средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры.  У  них
начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
русскому  языку. Русский  язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.

1 класс
     К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся научатся: 
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем);
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
- различать гласные и согласные звуки и буквы; соблюдать правила посадки, положения 
тетради, ручки в руке;
-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 
- выделять предложения, слова из потока речи; правильно списывать слова и предложения,
написанные печатным и рукописным шрифтом.
     К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» обучающиеся получат
возможность научиться:
- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
-при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
-выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный / 
согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глухой);
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-строить модель слогового и звукового состава слова;
-оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 
предложенным образцом.
К концу изучения блока «Русский язык» обучающиеся научатся:

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания;
- различать слово и предложение;

-правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 
-правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’];
-обнаруживать в словах изученные орфограммы;
-правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 
- точкой;
-обозначать пробелами границы слов;
-писать большую букву в собственных именах;

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не 
перенося одну букву); -правильно писать ударные слоги жи—ши, ча—ща, чу—шу;

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова;
- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.;
- списывать текст и писать текст под диктовку учителя.

     К концу изучения блока «Русский язык» обучающиеся получат возможность 
научиться: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 
небольшого текста); 
-обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 
твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 
изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных 
записях; 
- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными;
-под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 
записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев 
(восстановление деформированного текста); 
- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 
произношением и правописанием;
-писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах.

2 класс
Предметные результаты:
Развитие речи
Обучающиеся научатся:

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);
- самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них новую 
информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей под 
руководством учителя;

- пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
- различать устную и письменную речь;
- различать диалогическую речь;
- понимать особенности диалогической речи;
- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
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- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте;
- понимать тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту, 
распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста;
- читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать;
- составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам, по рисунку и 
вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка);

- составлять текст по его началу и по его концу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей, при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании с точки 
зрения правильности, точности, ясности содержания;
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему после предварительной подготовки;
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка, на определённую тему;
 составлять отзыв по репродукциям картин художников помещённых в учебнике;
 письменно излагать содержание прочитанного текста после предварительной подготовки 
по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающиеся научатся:

- различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова;
- определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий;

- понимать характеристику звука, представленную в звуком обозначении;
- определять функции букв е, ё, ю, я в слове;

-определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
- определять количество слогов в слове;
- определять ударный и безударные слоги в слове;
- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
- использовать знание алфавита при работе со словарями;
- определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 
согласного звука;
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем;

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка
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(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающиеся получат возможность научиться:

- осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 
заданного в учебнике алгоритма;
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь);
- применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 
звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.

Лексика
Обучающиеся научатся:

- осознавать слово как единство звучания и значения;
- различать однозначные и многозначные слова;
- иметь представление о синонимах и антонимах;
- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
- подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
- наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю;
- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении;

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)
Обучающиеся научатся:

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 
понятием «однокоренные слова»;
- владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 
среди других (неоднокоренных) слов;

- распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи;
- подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем;
- определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 
алгоритмом (памяткой определения корня слова).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

- различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы;
- подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова.

Морфология
Обучающиеся научатся:

- различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают и соотносить их с определённой 
частью речи;
- находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;
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- находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 
вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, 
определять форму числа имён существительных;
- находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
- находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении;

- узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи;
- находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков; 
- определять их синтаксическую функцию в предложениях;

- выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 
усвоенных признаков, определять признаки частей речи;

- различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа;
- выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
- использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.

Синтаксис 
Обучающиеся научатся:

- различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения, выделять предложения из речи;
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения;

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
- сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации;
- находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое;
- различать главные и второстепенные члены предложения;
- устанавливать связи слов между словами в предложении;
- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме;
- восстанавливать деформированные предложения;
- составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- опознавать предложения распространённые и нераспространённые, 
составлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 
второстепенными членами;

- находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
- применять изученные правила правописания:

- раздельное написание слов в предложении;
- написание  гласных  и,  а,  у  после  шипящих  согласных  ж,  ш,  ч,  щ  (в
положении под ударением и без ударения);

- отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
- перенос слов;
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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- непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень  слов  в
учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;

- разделительный мягкий знак (ь);
- знаки препинания конца предложения (. ? !);
- раздельное написание предлогов с именами существительными;
- раздельное написание частицы не с глаголами;

- применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под
диктовку и при списывании;

- безошибочно списывать текст с доски и учебника;
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами;
- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс

    В результате работы по теме «Предложение» обучающиеся научатся:
 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи предложения, разные 
по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и по 
интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные), в соответствии с 
речевой ситуацией;
 отличать предложения от словосочетаний;
 находить словосочетания в предложениях;
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и словосочетание;
 владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»;
 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений: простые
 двусоставные (без термина); распространённые и нераспространенные.
получат возможность научиться:
 разбирать  предложения  по  членам  предложения  (выполнять  синтаксический  разбор
предложения)  с  двумя  главными  членами:  выделять  в  нём  подлежащее  и  сказуемое,
второстепенные члены предложения (без их деления на виды);
 понимать смысловую и интонационную законченность предложения, значение 
логического ударения в нём;
 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений:
 выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на письме;
 различать нераспространённые и распространённые предложения, распространять 
предложения для достижения большей точности и выразительности текста;
 использовать различные части речи как члены предложения;
 конструировать предложения и тексты;
 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели высказывания и 
интонации, в предложениях с перечислением.
     В результате работы по теме «Состав слова» обучающиеся научатся:
 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа слова», «окончание 
слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);
 разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные), включая слова с 
чередующимися согласными и беглыми гласными в корне слова: свет – свеча; день – дня;
 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова (имени 
существительного и прилагательного);
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 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы и приставки;
 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении словом 
самостоятельного значения или нового оттенка в группе однокоренных слов: двор – 
дворик – дворник;
 различать:
 однокоренные слова и слова, близкие по значению;
 слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который звучит и пишется 
одинаково: вода – водитель; объяснять различие в значении многозначных слов;
 различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов;
 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору однокоренных слов и
изменению формы данного слова при решении орфографических задач:
 применять соответствующие правила и целесообразные способы проверки написания 
слов, обсуждать и выбирать порядок действий при различных затруднениях:
 определять характер затруднений в правописании слов и место орфограммы в составе 
слова (орфограмма в корне, приставке или суффиксе);
 в правописании безударных гласных и парных согласных в корне слова;
 в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-;
 в правописании суффиксов –ик, -ек;
 в правописании непроизносимых согласных в корне слова;
 в правописании слов с двойными согласными;
 в правописании слов с разделительными твёрдым и мягким знаками;
 в правописании слов с приставками и существительных с предлогами (пошёл по полю);
 при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка, закладка, доставка.
получат возможность научиться:
 использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию смысловых и 
эмоциональных оттенков, вносимых приставками и суффиксами в значение слова, опыт 
работы с многозначными словами, синонимами и антонимами:
 выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания при составлении 
предложений, текстов на тему, выбранную самостоятельно или заданную учителем, 
использовать сложные слова;
 составлять предложения, небольшие тексты с данными группами слов, близких или 
противоположных по смыслу;
 составлять контекст для многозначных слов или контекст для толкования слов 
(объясняя их значения);
 составлять предложения, тексты со словами в переносном значении;
 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова», строить 
информационное сообщение, эмоционально-оценочное высказывание;
 формулировать задание к данному языковому материалу (в соответствии с 
поставленной целью) и рекомендации по его выполнению: обсуждать, в чём смысл 
задания, которое предстоит выполнить, что для этого надо знать и уметь, с чего начинать, 
что можно использовать в качестве справочного материала, как проверить задание
     В результате работы по теме «Имя существительное» обучающиеся научатся:
  находить имена существительные (в именительном падеже и в форме косвенных 
падежей) в тексте;
 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и что оно 
обозначает (предмет, явление природы, действие, признак);
 различать имена существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и 
неодушевлённые;
 определять число и род имён существительных;
 изменять существительные по числам;
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 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий знак – показатель 
рода имени существительного с основами на Ж, Ч, Ш, Щ;
 грамотно писать существительные женского и мужского рода с нулевым окончанием и 
основами на Ж, Ч, Ш, Щ;
 ставить существительные в начальную форму;
 изменять форму имён существительных в контексте.
 получат возможность научиться:
 изменять имена существительные по падежам (склонять имена существительные);
 ставить падежные вопросы к имени существительному;
 различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и неодушевлённым 
существительным;
 определять падеж имён существительных;
 различать в предложении существительные в форме именительного и винительного 
падежей;
 делать морфологический разбор имён существительных;
 подбирать синонимы и антонимы к данным существительным;
 составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по значению 
существительными;
 осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи существительные в 
соответствии с речевой ситуацией (дом, домик, домище; изба, избушка, избёнка и т.п.);
 использовать опыт изменения имён существительных по падежам в соответствии с 
речевой ситуацией;
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён
 существительных (например, на деревьях вместо на деревьев).
 результате работы по теме «Имя прилагательное» обучающиеся научатся:
  по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное в тексте;
 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён прилагательных с 
именами существительными;
 определять род и число прилагательных по роду и числу существительных, с которыми 
эти имена прилагательные составляют словосочетание;
 определять род и число прилагательных по родовым окончаниям;
 изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и родам;  
разбирать имена прилагательные по составу.
получат возможность научиться:
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена прилагательные);
 определять род, число и падеж прилагательных в сочетании с именами 
существительными;
 проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по окончаниям падежных 
вопросов прилагательных);
 делать морфологический разбор имени прилагательного;
 различать прямое и переносное значение имён прилагательных (горячее молоко, 
горячее солнце);
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические формы имён 
прилагательных;
 составлять предложения и тексты с прилагательными, соответствующими речевой 
ситуации, с прилагательными, близкими и противоположными по значению, и 
прилагательными, которые используются в прямом и переносном значении.

В результате работы по теме «Глагол» обучающиеся научатся:
 характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим 
(морфологическим) признакам;
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 определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в предложении, тексте, 
среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие действие: (что 
делать?) стучать – (что?) стук;
 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что сделать?
обучающиеся получат возможность научиться:
 устанавливать (называть) начальную форму глагола;
 разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, гулять);
 разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые окончания 
(светил, светило, светила);
 определять форму числа, лица и времени глагола;
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное слова);
 устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что сделать?) 
возможные для данного глагола формы времени;
 грамматически правильно употреблять различные формы глагола в речи (соотносить 
глагол с личными местоимениями, изменять форму лица, числа глагола в зависимости от 
личного местоимения, с которым глагол сочетается в предложении);
 грамотно писать глаголы с изученными орфограммами;
 использовать в собственной речи различные формы лица, числа и времени глагола;
 подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу.

4 класс
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающиеся научатся:
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения;
 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
 (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;
 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 
строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение);
 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 
учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
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 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, по воображению и др.);
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление);
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему.
Обучающиеся получат возможность научиться:
  подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 
делового);
 создавать  собственные  тексты  и  корректировать  заданные  тексты  с  учётом точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использовать  в  текстах
синонимы и антонимы;
 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) 
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных 
текстов);
 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые
—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—
непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 
учебника);
 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или
к учителю, родителям и др.);
 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 
материала изучаемого курса).
Обучающиеся получат возможность научиться:
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 выполнять  (устно  и  письменно)  звуко-буквенный  разбор  слова  самостоятельно  по
предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения  звуко-
буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающиеся научатся:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования
в устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающиеся научатся:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 
омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 
опознавания изучаемых морфем;
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 
помощью и приставки и суффикса.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
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 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок;
 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок);
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 
и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи).
Морфология
Обучающиеся научатся:
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого
курса);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 
высказываниях;
 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи;
 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 
падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе
по родам; иметь представление о возвратных глаголах;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи личные местоимения;
 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 
тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 
его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
 различать родовые и личные окончания глагола;
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 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах;
 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 
отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

1.2.3. Литературное чтение
Учебный предмет  «Литературное  язык  и  литературное  чтение  на  родном языке»  на

«Литературное чтение» предметной чтение предметной области «Родной родном языке»
интегрируется в учебный предмет области «Русский язык и литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» отражают:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;
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4) 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;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации;
6) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
7) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  и  изучения  родной
литературы  для  своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в
систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,
гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры.

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.

1 класс
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» 
обучающиеся научатся:

-называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 
слышим и произносим, буквы видим и пишем); -вычленять отдельные звуки в словах, 
определять их последовательность; - различать гласные и согласные звуки и буквы;
-правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
-выделять слоги, различать ударные и безударные;

- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся получат 
возможность научиться:
-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 
-выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
-различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 
-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.
К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся:
-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников;
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 
(полного, выборочного, краткого);

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.
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К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся получат возможность
научиться:
-понимать прочитанное по ходу чтения;
-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового чтения;
-читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно
предложение от другого;
-отвечать на вопросы к прочитанному тексту;
-воспроизводить  содержание  эпизода  или  ситуацию  из  текста  с  опорой  на  вопросы  и
иллюстрации к нему;
-высказать свое отношение к прочитанному.

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся:

- пользоваться различными приёмами чтения: комментированное чтение, чтение 
диалога, выборочное чтение;

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст;

- при чтении отражать настроение автора;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации по совету взрослых;
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок и соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на

основе предложенного в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком;
- определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему;

- предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
- соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому

доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте;
- делить текст на части;
- озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план;
- делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях.
Круг детского чтения 
Обучающиеся научатся:

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению;
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- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей.
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся:

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов с помощью учителя;

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся:

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности.

3 класс
Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи);
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 
обучающиеся научатся:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель обучения
 (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументаций, иной информации);
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
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отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
 (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила
речевого этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;
 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к 
герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 
обучающиеся получат возможность научиться:
–  воспринимать художественную литературу как вид искусства;
  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;
  определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам;
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 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
 создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
В результате работы по разделу «Творческая деятельность» обучающиеся научатся:
 читать по ролям литературное произведение;
– использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 
составлять текст на основе плана);
– создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
    В результате работы по разделу «Творческая деятельность» получат возможность 
научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
способам написания изложения
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» обучающиеся 
научатся:
 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы)
В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» обучающиеся 
получат возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора);
 определять позиции героев и автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
 понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 
Некрасова, И. А. Бунина, С. А. Есенина и др.) для русской культуры;
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 
произведения;
 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия),
 эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово
 в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий и неожиданный образ;
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 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
 формулировать  один  вопрос  проблемного  характера  к  изучаемому  тексту;  находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд
на проблему;
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
учитывать особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);
 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнения, 
эпитеты);
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 
пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного 
обучения по другим предметам;
 систематически просматривать и читать разнообразную литературу – от справочной, 
научно-познавательной, учебной до художественной;
 осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точность, 
яркость, лаконичность художественного слова, создающего живописную картину или 
палитру чувств и переживаний героя;
 осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 
давать этому процессу нравственно-этическую оценку;
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 
мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, осмысливать их; готовить проекты по темам: «Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвященных великим русским поэтам;
 участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся:
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 сравнивать,  сопоставлять,  проводить  элементарный  анализ  различных  текстов,
используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,
структура текста,  герой,  автор)  и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского 
текста), используя средства художественной выразительности
1.2.4. Родной язык (русский)
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
 осознание родного языка как основного средства человеческого общения и явления 
национальной культуры;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку 
(русскому);
 понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей;
 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека;
 начальные представления о нормах родного литературного языка;
 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов;
 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры; 
 первоначальные представления о системе и структуре родного языка.
     В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык 
(русский)» на уровне начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы умения:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- учитывать позицию собеседника в совместной работе;
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 
классификацию, обобщение);
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками; 
- строить рассуждения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
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- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 
начального общего образования включают:
- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
- внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
родного (русского) языка;
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление 
к совершенствованию речи; 
- интерес к изучению языка.
     В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса родного языка на следующем уровне образования.
3 класс
Обучающиеся научатся:
- осознавать, что язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры;
- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка:
- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 
звук, буква, слова, предложения;
- получат начальные представления о нормах родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.
Обучающиеся получат возможность научиться:

осознавать, что правильная устная и письменная речь - показатель общей культуры 

человека;

- осознавать, что безошибочное письмо - одно из проявлений собственного уровня 

культуры.

4 класс
Обучающиеся научатся:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
  находить по абзацным отступам смысловые части текста;
 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к
маленьким текстам;
 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
 определять тему, основную мысль несложного текста;
 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 
важных составляющих текста; 
 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью);
  вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 
начальной школе;
Обучающиеся получат возможность научиться:
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 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;

  знать особенности диалога и монолога;

  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; оценивать степень вежливости 

(свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке.
3 класс
Раздел «Виды речевой и  читательской   деятельности»:
• аудирование, чтение вслух и про  себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая  культура, работа с текстом художественного произведения, культура 
речевого  общения.
Обучающиеся  научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 
темп чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового  чтения,  выборочного  и  повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в  
классе;
• рассказывать  о  любимом литературном герое;
• выявлять  авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;
• читать  наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору);
• ориентироваться в книге по  ее элементам  (автор, название,   страница «Содержание»,  
иллюстрации).

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться:

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по  ее 

элементам;

• самостоятельно  читать  выбранные книги;

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;

•самостоятельно  работать  со словарями.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 
(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 
приемов (сравнение, олицетворение,  контраст и др.).
Обучающиеся  научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола,  контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся  получат  возможность научиться:

• понимать развитие сказки о животных во  времени;

• сравнивать сказку и художественное произведение.   
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,
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драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями,  создание 
собственных текстов.
Обучающиеся  научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения  и 
необходимые паузы в соответствии с  особенностями  текста;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 
(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного  и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 
фрагментов  литературных текстов.
Обучающиеся  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой и коллективной  

работы  получат  возможность научиться:

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты;

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения,  

сравнивать  их с  художественными текстами  и живописными произведениями с точки

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.

4 класс
Раздел «Виды речевой и  читательской  деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с
текстом художественного произведения,  культура речевого общения.
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного  и 
изучающего чтения;
• определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  делить  текст   на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 
кратко  и подробно;
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и  названия;
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне  рубрик);
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного  и разных 
произведений; выявлять  авторское отношение к герою;
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры  
чтения;
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание»  или «Оглавление»,  аннотация,  иллюстрации);
• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных   задач    
(чтение   согласно   рекомендованному   списку;   подготовка устного  сообщения  на 
определенную тему);
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично  
воспринимать  мнения одноклассников;
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая  словари и 
справочники разного  направления).
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Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение  типов рифм, различение 
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 
узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 
гипербола, и др.) и понимание причин их использования.

Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного  
творчества к авторским формам;
• отличать  народные произведения  от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской    
литературе    (сравнение,    олицетворение,    гипербола,  контраст,  повтор,  разные типы 
рифмы).
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы 

получит  возможность научиться:

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира

и русских народных   сказках;

• обнаруживать   связь   смысла   стихотворения   с   избранной поэтом стихотворной

формой  (на примере классической и современной  поэзии);

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

художественного произведения;

• понимать,   что   произведения,   принадлежащие  к   разным    видам искусства 

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

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

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной  работы 

получит  возможность научиться:

• читать  вслух стихотворный и прозаический тексты;

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

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

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.

1.2.6. Иностранный язык (английский)
Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык» (английский) 
отражают:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) 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.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира.

2 класс
Коммуникативные умения
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Говорение
Обучающиеся научатся:

- рассказывать о себе (имя, возраст, местожительства), своей семье, друге, 
животном;

- рассказывать о том, что он любит и не любит делать;
- расспрашивать собеседника об его имени, возрасте, местожительстве;
- составлять небольшие описания предмета/картинки/персонажа по образцу;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность);
- задавать вопросы, давать краткие ответы, выслушивать собеседника, поддерживать 

беседу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающиеся научатся:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/не вербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающиеся научатся:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

- пользоваться основными правилами чтения и знаками транскрипции;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.
Письмо
Обучающиеся научатся:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 
опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;

- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
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Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающиеся научатся:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– списывать текст;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно);

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 
словарь).

Фонетическая сторона речи
Обучающиеся получат возможность научиться:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными);
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 
служебных словах (артиклях, предлогах);
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением;
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики;

- использовать в речи оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка;

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (doorbell, cookbook, apple tree, plum tree);

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
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Обучающиеся научатся:
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное);
- оперировать вопросительными словами who, what, where, how;
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными;
- оперировать в речи сказуемыми разного типа: составным именным (He is a cook.), 

составным глагольным (I can see.);
- употреблять речевые образцы с глаголом to be в утвердительном, вопросительном и

отрицательном предложениях настоящего времени;
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных;
- употреблять в речи числительные от 1 до 12;
- использовать некоторые из наиболее употребительных предлогов для обозначения 

пространственных соответствий (by, on, in, under);
- использовать в речи личные местоимения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are.
Социокультурная компетенция
Обучающиеся научатся:

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни);

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- называть страны и столицы стран изучаемого языка по-английски;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке.
Компенсаторная компетенция
Обучающиеся научатся:

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения;
- осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки и других опор.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки, опоры на 

зрительную и другие наглядности.
Учебно-познавательная компетенция
Обучающиеся научатся:

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде правил;
- вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по тематическому 

принципу.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- находить сходство и различие в реалиях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка;

- пользоваться двуязычным англо-русским и русско-английским словарем.
3 класс

Коммуникативные умения
Говорение
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Диалогическая речь
Обучающиеся научатся:

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;

Обучающиеся получат возможность научиться:
- научиться брать и давать интервью;
- высказывать свое отношение к предметам, людям и животным.

Монологическая речь
Обучающиеся научатся:

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своем 
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

- уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие 
описания;

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
свое отношение к прочитанному/прослушанному.

Аудирование
Обучающиеся научатся:

- 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.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- воспринимать на слух аудио текст, построенный на знакомом языковом материале, 

и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Чтение
Обучающиеся научатся:

- читать вслух небольшие тексты, построенные на знакомом материале, понимать
содержание несложных текстов, извлекать из них запрашиваемую информацию;

- 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 на 

изученном языковом материале.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию (имена 
главных героев, место действия, время действия, характеристики героев);

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста.

Письмо и письменная речь
Обучающиеся научатся:

- заполнять анкеты в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
- составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать 

на вопросы к текстам в письменной форме;
- заполнять пропуски в предложениях;
- писать ответы на вопросы/вопросы к ответам;

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения;

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей;

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец).
Обучающиеся получат возможность научиться:

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец;
- кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме;
- составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том 

числе в виде моделей;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающиеся научатся:

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- устанавливать звукобуквенные соответствия;
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка;
- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное...) и 

по темам;
- уточнять написание слова по словарю учебника;

- оформлять  орфографически  наиболее  употребительные  слова  (активный
словарь).
Фонетическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, 
побудительные;

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей;
- находить в тексте слова с заданным звуком;
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- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- распознавать случаи использования связующего “г” и соблюдать их в речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
- читать слова по транскрипции;
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы).
Лексическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

- узнавать  в  письменном  и  устном  тексте,  воспроизводить  и  употреблять  в  речи
лексические  единицы  (приблизительно  в  объеме  400  единиц),  обслуживающие
ситуации  общения  в  пределах  тематики  третьего  класса,  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 страны 
изучаемого языка;

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 
water);

- учатся правильно здороваться в разное время суток;
- знакомятся с обозначением частей суток в английском языке;
- учатся называть время.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающиеся научатся:
 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, 
знакомятся с особыми случаями образования множественного числа отдельных 
существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women, deer);
 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;
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 использовать в речи личные местоимения;
 использовать в речи союз or;
 оперировать в речи формами неопределённого артикля;
 знакомятся со структурой вопросительного предложения в настоящем времени present 
simple (общий вопрос) и со структурой отрицательного предложения, используют 
вопросительные и отрицательные предложения в речи;
 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи;
 знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, our, your, their, учатся 
правильно использовать их в речи;
 знакомятся с английскими числительными от 13 до 20 и используют их в речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения;
 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 
simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) оборота to 
be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can
и must;
 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения.
Социокультурная компетенция
Обучающиеся научатся:

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 
сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни);

- представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка;
- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 
песни) на английском языке;

- познакомиться с реалиями и культурой носителей изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция
Обучающиеся научатся:

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения;
- могут заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой)
- осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки и других опор.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осмысливать текст с помощью контекстуальной и языковой догадки, опоры на 

зрительную и другие наглядности.
Учебно-познавательная компетенция
Обучающиеся научатся:

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне
отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура
предложения и т. д.);

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде правил;
- вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по тематическому 

принципу.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи;
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- находить сходство и различие в реалиях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка;
- пользоваться двуязычным англо-русским и русско-английским словарем.

4 класс
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающиеся научатся:

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни;
- составлять краткую характеристику персонажа.

Аудирование
Обучающиеся научатся:

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/не вербально реагировать на услышанное;

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 
текстов, построенных на изученном языковом материале.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале;
- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающиеся научатся:

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;
- находить в тексте нужную информацию.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Письмо и письменная речь
Обучающиеся научатся:

- владеть техникой письма;
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям;
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- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающиеся научатся:

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 
алфавита (полу печатное написание букв, слов);

- устанавливать звукобуквенные соответствия;
- находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово;
- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4 классе.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь);
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

-уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными);

- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение

на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации.

Лексическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 
школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 
клише), соблюдая лексические нормы;

- узнавать  в  письменном  и  устном  тексте,  воспроизводить  и  употреблять  в  речи
лексические  единицы  (приблизительно  в  объеме  500  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;

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, 
-teen, - y, -ty, -th, -ful, префикс un-);
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- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc.);

- узнавать конверсии, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water— to 
water);

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка;

- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Обучающиеся научатся:

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 
порядок слов;

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);

 оперировать в речи отрицательными предложениями;
 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,

включая случаи man — men, woman— women, mouse — mice, fish — fish, deer —
deer, sheep — sheep, goose— geese;

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
 использовать  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad—
worse — worst);

 выражать  коммуникативные  намерения  с  использованием  грамматических  форм
present  simple,  future  simple,  past  simple  (включая  правильные  и  неправильные
глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like
to... модальных глаголов can и must;

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций;

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into);

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 
неопределенные местоимения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения,

предложения  с  однородными  членами,  сложноподчиненные  предложения  с
союзами and

и but;
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Социокультурная компетенция
Обучающиеся научатся:
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- называть страны изучаемого языка по-английски;
- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- опираться на нормы речевого этикета в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;
- называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке;
- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.
Компенсаторная компетенция
Обучающиеся научатся:
 опираться  на  зрительную  наглядность,  языковую  и  контекстуальную  догадку  при
получении информации из письменного или звучащего текста, переспрашивать в случае
непонимания собеседника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 заменять слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Обучающиеся научатся:
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 
правил;
 вести словарь для записи новых слов;
 систематизировать слова по тематическому принципу;
 находить  расхождения  и  сходства  между  родным  и  изучаемым  языком  на  уровне
отдельных  грамматических  явлений  (например,  употребление  артиклей,  структура
предложения и т. д.).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи.

1.2.7. Математика и информатика
Математика

Планируемые результаты освоения предмета «Математика» отражают:
1) использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
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схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

1 класс
Обучающиеся научатся:
-понимать  смысл  слов  (слева,  справа,  вверху,  внизу  и  др.),  описывающих  положение
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение
предмета на плоскости;
-описывать  взаимное  расположение  предметов  на  плоскости  и  в  пространстве:  слева,
справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
-читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 20;
-представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц;
-выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток
(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение
двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);
-выполнять сложение и вычитание с числом 0;
-правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);
-решать  текстовые задачи  в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы,
остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);
-распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 
треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с 
разлиновкой в клетку;
-измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок
заданной длины;
-находить длину ломаной.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с
помощью  группировки  слагаемых  или  вычитаемых,  дополнения  чисел  до ближайшего
круглого числа);
-сравнивать значения числовых выражений.
-решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.

2 класс
Предметные результаты.
Числа и величины.
Обучающиеся научатся:
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
 сравнивать числа и записывать результат сравнения;
 упорядочивать заданные числа;
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 
или восстанавливать пропущенные в ней числа;
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать  и  записывать  значения  величины  длины,  используя  изученные  единицы
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м =
100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин, определять по 
часам время с точностью до минуты;
 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
 группировать объекты по разным признакам;

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 
время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

Арифметические действия. 
Обучающиеся научатся:
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 
выполнении действий сложения и вычитания;
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 
сложных — письменно (столбиком);
 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания;
 называть и обозначать действия умножения и деления;
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых;
 умножать 1 и 0 на число;
 умножать и делить на 10;
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без скобок);
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении;
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 
схематических рисунков и схематических чертежей;
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления;
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
Работа с текстовыми задачами.
Обучающиеся научатся:

- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий
умножение и деление;

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 
по числовому выражению, по решению задачи.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Обучающиеся научатся:

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 
(квадрат);
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки.

Обучающиеся получат возможность научиться:
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- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 
использованием линейки и угольника.

Геометрические величины. 
Обучающиеся научатся:

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные 
единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр);

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Обучающиеся получат возможность научиться:

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
 вычислять периметр прямоугольника, квадрата.

Работа с информацией.
Обучающиеся научатся:

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
составления таблиц;

 проводить логические рассуждения и делать выводы;
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 
все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость.

3 класс
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Обучающиеся  научатся:
–   образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
– сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 
заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 
мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз),продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа;
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;
– читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм 2 == 100 см 2 , 1 м 2 = 100 дм 2 ; 
переводить одни единицы площади в другие;
– читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины(килограмм, грамм) и соотношение между ними:
1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и 
упорядочивать объекты по массе.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;
– самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающиеся  научатся:
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– выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида a : a, 0 : a;
– выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических
–   действий умножение и деление;
– выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1000;
–   вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками
и без скобок).
Обучающиеся получат возможность научиться:
–   использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 
букв;
–   решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения

деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Обучающиеся  научатся:
– анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 
на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
– составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи;
–   преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
–   составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
– решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все
указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах;
–   дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
– находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 
наиболее рациональный;
–   решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
–   решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Обучающиеся  научатся:
–   обозначать геометрические фигуры буквами;
–   различать круг и окружность;
– чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. Обучающиеся 
получат возможность научиться:
–   различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
–   изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
–   читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Обучающиеся  научатся:
–   измерять длину отрезка;
–   вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
– выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.
Обучающиеся получат возможность научиться:
–   выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
– вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоуголь-ника.
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Обучающиеся  научатся:
– анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 
для построения вывода;
– устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами;
– самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами;
–   выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
–   читать несложные готовые таблицы;
–   понимать высказывания, содержащие логические связки

4 класс
1 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений.

2 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.

3 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

4 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

Числа и величины
Обучающиеся научатся:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающиеся научатся:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём и числом 1);
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Обучающиеся научатся:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Обучающиеся научатся:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела.
Геометрические величины
Обучающиеся научатся:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников.

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики)
4 класс

Требования к предметным результатам:

− 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
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре
и их роли в истории и современности России;
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− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Обучающиеся научатся:
 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя.

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями.

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя.

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей.

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и
практических задач.
Обучающиеся   получат возможность научиться: 
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 
способы саморазвития.

 Работать с историческими источниками и документами.
1.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» отражают:

- 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, ее 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.

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования:

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
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обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
 ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
 результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде.

1 класс
Обучающиеся научатся:
-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 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;
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-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;
-находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
-объяснять причины возникновения дождя и ветра;
-перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
-ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
-мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
-раздельно собирать мусор в быту;
-соблюдать правила поведения в природе;
-правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
-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;
-распознавать неживую и живую природу: (растения дикорастущие и культурные, деревья, 
кустарники, травы, животных диких и домашних, насекомых, рыб, птиц);
-распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и
животных своей местности;
-приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных,
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;
-характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные
признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем);
-характеризовать признаки времён года;
-объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради,
дорожных знаков и др.):
-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде:
-понимать правила поведения в природе;
-называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
-называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
-называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; 
правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 
-называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 
благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой
природы;
-различать изученные группы растений и животных;
-распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой 
группы);

- вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; 
выполнять правила поведения в природе; -различать изученные виды транспорта, 
вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством 
учителя;

-выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
-использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 
людьми; 
-выполнять правила поведения в общественных местах;
-выполнять режим дня;
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-рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 
питания, защиты и другие их особенности; 
-по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города (села);
-объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 
приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 
редким видам растений и животных, значение Красной книги;
-объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
-моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
-анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
-осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 
(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня

2 класс
Человек и природа.
Обучающиеся научатся:

- различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи 
между объектами неживой и живой природы;

- устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
- сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих;
- группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие);
- называть признаки отличающие домашних животных от диких;
- ставить простейшие опыты исследуя свойства воды;
- наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха;
- наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений;
- определять характер взаимоотношений человека и объектов природы;
- называть представителей растительного и животного мира занесенных в Красную 

книгу;
- понимать необходимость вести здоровый образ жизни.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды;
- отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 

грибов своей местности;
- называть группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, 

хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли);
- называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);
- иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека;
- иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой, о значении 

этого труда;
- знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим 

труда и отдыха, физкультура).
Человек и общество. Обучающиеся научатся:

- знать названия: своего государства, его столицы, главной площади столицы, 
главной достопримечательности столицы, исторической достопримечательности 
Кремля;

- знать название региона, где живут учащиеся, родного города, села;
- называть своих ближайших родственников;

знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 
поколение;

- знать профессии взрослых и важность каждой профессии.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
- знать основные права ребенка;
- называть государственные праздники, дни памятных дат;
- оценивать характер взаимоотношений в семье, в классе.

Правила безопасного поведения. 
Обучающиеся научатся:

- понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 
гигиены;

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в 
быту, в природе;

- работать с оглавлением учебника и находить нужную информацию.
Обучающиеся получат возможность научиться:
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 
поведения;

- выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране;
- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае.
3 класс

Человек и природа
Обучающиеся научатся:
–  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;
–  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
Обучающиеся получат возможность научиться:
–  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;
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–  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
–  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Обучающиеся научатся:
–  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
–  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;
–  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний.
Обучающиеся получат возможность научиться:
–  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
–  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
–  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
–  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;
–  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

4 класс
Предметные результаты:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
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 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.
Обучающиеся научатся:
 знать государственную символику и государственные праздники современной России; 
что такое Конституция; основные права ребенка
 распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 
карта;
 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
природой;
 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
 по году определять век, место события в прошлом;
 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 
империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 
флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
 объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны.
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 
них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 объяснять,  какие  интересы  объединяют  тебя  с  твоими  родственниками,  друзьями,
земляками,  гражданами  твоей  страны,  что  объединяет  всех  людей  на  Земле  в  одно
человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
 распознавать природные объекты; различать важнейшие полезные ископаемые своего 
края;
 проводить наблюдения природных тел и явлений;
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 
определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 
виде сообщения, рассказа;
 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации;
 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.
1.2.10. Изобразительное искусство
Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 
отражают:
 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 
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красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:
 будут  сформированы  основы художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного искусства,  потребность  в  художественном творчестве  и  в  общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
 произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального  выбора,  понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
 появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род»,  «мой  дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений
пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике
(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку
 обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;

68



 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и  представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и
художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

1 класс
Предметными результатами изучения предмета является формирование следующих 
умений:
 знание трех способов художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 
конструктивную;
 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 
голубой);
 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 
жёлтый = зелёный) и т. д; В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» 
обучающиеся научатся:
 верно держать лист бумаги, карандаш;
 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного 
мира;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной
цвет предметов;
 применять элементы декоративного рисования
 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета;
 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) цвета; -различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура.)
 -различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер , 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного
языка; -узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
 национального , российского и мирового искусства ,изображающие природу человека,
различные  стороны(разнообразие  ,красоту)  окружающего  мира  и  жизненных  явлений;
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простраснстве.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни, для самостоятельной творческой деятельности;
 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др; -воспринимать 
произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства(картины, архитектура,
 скульптура и т.д.), в природе ,на улице , в быту;
 -высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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2 класс
Восприятие искусства и виды художественной деятельности.
Обучающиеся научатся:
 различать основные виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
 видеть проявления художественной культуры вокруг.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающиеся научатся:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
 использовать различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;
 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками;
 - использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;
 создавать средствами живописи образ человека;
 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 изображать предметы различной формы;
 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта;
 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Обучающиеся научатся:
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 
качествам данного объекта.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы.

3 класс
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности Обучающиеся научатся:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное 
искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающиеся научатся:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой 
деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;
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 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Обучающиеся научатся:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 
творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
Обучающиеся научатся:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать  культурно  историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном
мире,  в  том  числе  традиций  трудовых  династий  как  своего  региона,  так  и  страны,  и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

4 класс
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:
 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 (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной 
(народных и прикладные виды искусства);
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни:
o доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой дельности различные 
художественные материалы и художественные техники;
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;
 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;
«Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Обучающиеся научатся:
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и свое отношение к ним средствами художественного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений;
 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
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 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях.
«Азбука искусства. Как говорит искусство».
Обучающиеся научатся:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий).
Обучающиеся получат возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства;
«Значимые темы искусства. О чем говорит искусство».
Обучающиеся научатся:
Обучающиеся получат возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.

1.2.11. Музыка
Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» отражают:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;
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 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.
     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.
    В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре ее  народов,  понимание  роли  музыки в  жизни человека и  общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности  обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых инструментальных произведений, в импровизации.
   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к
музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов.
     У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать  в  обсуждении значимых для  человека явлений жизни и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-
творческой деятельности.  Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями.
      Предметные результаты освоения программы отражают:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
 роли в духовно-нравственном развитии человека;

 сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
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1 класс
Обучающиеся научатся:
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 
представленных в учебнике;
  узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 
скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян, балалайка);
  проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать 
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 
ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении).
  воспринимать музыку различных жанров;
  эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 
видах музыкально творческой деятельности;
  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.
  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 
  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;
 -исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения).
 соотносить выразительные и изобразительные интонации;
 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний;
- развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
 развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
 размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства;
 использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-
творческой деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
 деятельности (в пении и интерпретации музыки, и, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
 образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир.

2 класс
Слушание музыки.
Обучающиеся научатся:
 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
 определять характер музыкального произведения;
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 иметь представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа;
 иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов;
 знать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
 определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке: балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов;
 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования;
 иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 
и зарубежной классики.
Хоровое пение.
 Обучающиеся научатся:
 знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
 грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием;
 ясно выговаривать слова песни.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать при пении певческую установку;
 использовать в процессе пения правильное певческое дыхание.
Основы музыкальной грамоты. 
Обучающиеся научатся:
 знать скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, 
диез, бемоль;
 читать ноты первой-второй октав;
 знать виды развития: повтор, контраст, вступление, заключение.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме;
 распознать песню, танец, марш.

3 класс
Обучающиеся научатся:
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений 
представленных в учебнике;
 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - 
оперы и балета;
 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 
узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах;
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
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 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 
в пении, игре или пластике;
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств.

4 класс
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4 классе являются 
формирование следующих умений:
обучающиеся научатся:
 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 
увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека;
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и
отстаивать собственную точку зрения;
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;
 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление
в пении, игре или пластике;
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;
 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);
 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;
 участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 
музыкальных образов;
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров;
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.).
Музыка в жизни человека
Обучающиеся научатся:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной
 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).
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Обучающиеся получат возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность.
Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающиеся научатся:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и 
импровизации);
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Обучающиеся научатся:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека).

1.2.12. Технология
Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
 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;
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 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.
Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности:
- распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию; 
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
- овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
    В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Обучающиеся научатся:
 составлять композицию с учётом замысла;
- решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, 
природных материалов; 
-выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на 
ткани – с помощью выкройки;
 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания;
 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 
-выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»; 
 конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, 
нанизывания;
 пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать 
части, делать налепы, заглаживать поверхность -воспринимать предметы материальной 
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культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на 
земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 
 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 
(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 
инструментами (ножницами, стеками.); 
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 
выполнении изделия;
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; -проводить анализ под 
руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу;
 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 уважительно относится к труду людей;
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 
-организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; -отбирать 
материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 
 анализировать предметы быта по используемому материалу.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающиеся научатся:
 узнавать и называть основные материалы и их свойства
 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; -чертить 
прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
 использовать правила и способы работы с ножницами, швейной иглой, булавками.
 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании
изделия.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности;
 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.
Конструирование и моделирование 
Обучающиеся научатся:
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; -анализировать
конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и или заданным условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
 изменять вид конструкции.

2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Обучающиеся научатся:
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях;
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 различать виды тканей, их свойства.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 применять освоенные знания и практические умения в самостоятельной и практической 
деятельности;
 выполнять строчку, стежок;
 выполнять разметку на ткани.
Технология ручной обработки материалов.
Обучающиеся научатся:
 читать линии чертежа и выполнять построения прямоугольника и окружности с 
помощью чертёжных инструментов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
простейший чертёж (эскиз);
 оформлять изделия.
Конструирование и моделирование.
Обучающиеся научатся:
 неподвижному и подвижному способу соединения деталей;
 отличать макет от модели.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами.

3 класс
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Обучающиеся научатся:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 
художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Обучающиеся научатся:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале.

4 класс
Обучающиеся научатся:
 использовать  в  работе  приёмы  рациональной  и  безопасной  работы  с  разными
инструментами: чертёжными (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими (ножницы, нож),
колющими (швейная игла, шило);
 правильно  (рационально,  технологично)  выполнять  геометрические  построения
деталей  простой  формы  и  операции  разметки  с  использованием  соответствующих
инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др.,
осуществлять целесообразный выбор инструментов;
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  их  подбирать  по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;
 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные  технологические  приёмы  их  ручной  обработки  при  разметке  деталей,  их
выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия;
 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
 решать  простые  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способов
соединения  деталей  (достраивание,  переконструирование)  с  целью  придания  новых
свойств изделию;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  эстетическая  выразительность,  уметь
руководствоваться ими в собственной практической деятельности.
 Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять  утилитарно-конструктивные  и  декоративно-художественные  возможности
различных  материалов,  осуществлять  их  целенаправленный  выбор  в  соответствии  с
характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;
 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные
свойства  формы,  материала,  цвета  для  решения  нестандартных  конструкторских  или
художественных задач;
 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут
рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти
вещи);
 понимать  наиболее  распространённые  традиционные  правила  и  символы,  которые
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки,  специальные
знаки в декоре бытовых вещей).

1.2.13. Физическая культура
Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» отражают:
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- 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.);
- 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 класс
Знания о физической культуре
Обучающиеся научатся:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
Положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Обучающиеся научатся:
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха
на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;
-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические  наблюдения  за  их
динамикой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
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Обучающиеся научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости);
- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);
-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;
-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
-играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

2 класс
Знания о физической культуре.
Обучающиеся научатся:

- выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 
уроке физкультуры;

- рассказывать, что такое физические качества;
- рассказывать, что такое частота сердечных сокращений.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

- измерять частоту сердечных сокращений;
- называть основные части тела человека.

Способы физкультурной деятельности.
Обучающиеся научатся:

- рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека;
- выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног.
Обучающиеся получат возможность научиться:

- составлять индивидуальный режим дня;
- выполнять утреннюю зарядку и гимнастику под музыку;
- выполнять упражнения, развивающие быстроту и равновесие.

Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики.
Обучающиеся научатся:

- строиться в шеренгу и колонну;
- выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
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- выполнять наклон вперед из положения стоя;
- выполнять подъем туловища за 30с на скорость;
- подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
- проходить станции круговой тренировки;
- выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на 

лопатках;
- выполнять прыжки со скакалкой;
- выполнять упражнения с малыми мячами.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений;
- выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений;
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений;
- проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций;
- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений;
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений;
- оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений.

Легкая атлетика.
Обучающиеся научатся:

- объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
- технике высокого старта;
- пробегать на скорость дистанцию 30м;
- выполнять челночный бег 3х10 м;
- выполнять беговую разминку;
- выполнять метание как на дальность, так и на точность;
- технике прыжка в длину с места;
- выполнять прыжок в длину с места и с разбега;
- выполнять броски набивного мяча от груди и снизу;
- преодолевать полосу препятствий;
- выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из–за головы;
- пробегать 1 км.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осваивать технику бега различными способами;
- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений;
- проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений;
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
- выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
- осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений;
- проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений;
- осваивать технику бросков большого мяча;
- соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного 

мяча;
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- проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 
большого мяча;

- соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
- проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

Подвижные игры.
Обучающиеся научатся:

- играть в подвижные игры;
- руководствоваться правилами игр;
- выполнять ловлю и броски мяча в парах;
- выполнять ведения мяча правой и левой рукой;
- выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
- выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»;
- участвовать в эстафетах.

Обучающиеся получат возможность научиться:
- осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр;
- излагать правила и условия проведения подвижных игр;
- осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
- взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх;
- принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
- проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
- соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
- выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
- развивать физические качества;
- организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство;
- применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
- использовать подвижные игры для активного отдыха;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»..
3 класс

Знания о физической культуре
Обучающиеся научатся:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт. пауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающиеся научатся:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);
 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 
и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Способы физкультурной деятельности
Обучающиеся научатся:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток
соответствии с изученными правилами;
 организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
-  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»..

4 класс
Предметные результаты:
 формирование  первоначальных  представлений  о значении  физической  культуры  для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
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 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
 показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость).
Обучающиеся научатся:
 ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
o помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать  роль и  значение режима дня в  сохранении и укреплении здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Обучающиеся научатся:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время  отдыха  на
открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические
наблюдения за их динамикой.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование 
Обучающиеся научатся:
 выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по
частоте пульса
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 
и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.1 Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её

содержательной и критериальной базой выступают  планируемые результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие,
метапредметные и предметные результаты.

Основные функции системы оценки:
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.
Основным   объектом   итоговой  оценки   подготовки   выпускников   на   уровне
начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится» и  «Выпускник  получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки предусматривает  уровневый подход.  Согласно этому подходу за
точку отсчёта  принимается  не  «идеальный  образец»,  а  необходимый для  продолжения
образования  и  реально  достигаемый  большинством  учащихся  опорный  уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется  достижение опорного уровня и  его превышение.  Это позволяет поощрять
продвижения  учащихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом
зоны ближайшего развития.

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.).

В соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и
использование  персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках
процедур  итоговой оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
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(анонимной) информации о  достигаемых  обучающимися  образовательных
результатах.

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии.  Эти  результаты
представлены  в  разделе  «Личностные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три  основных  блока:
самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  уровне  начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному
учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства  гордости  за  свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности   мотивации   учебной   деятельности,   включая   социальные, 
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому 
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений, 
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.
     В планируемых   результатах,   описывающих   эту   группу,   отсутствует   блок 
«Выпускник  научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  на

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта
не подлежат итоговой оценке.
Метапредметные результаты

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных и  познавательных
универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью.  К  ним
относятся:
 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
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оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению  аналогий,
отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов 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  этого
процесса.
        Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 
оценен и измерен в результате следующих действий:
 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
         Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
 специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе;
 стандартизированные итоговые проверочные работы;
 сроверочные работы по любым предметам;
 текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»;
 неперсонифицированные  процедуры  оценок  по  ряду  УУД:  «включённость»  детей  в
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и
др.
Предметные результаты

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
     Предметные  результаты включают в  себя систему  предметных знаний  и  систему
действий с предметным содержанием.
     Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
      К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты,  методы.  На  уровне  начального общего образования  к  опорной  системе  знаний
отнесён  понятийный  аппарат  (или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
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      На  уровне  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в  стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
      Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей
представляют  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия
преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами
—с  числами  и  математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при  всей  общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав
формируемых отрабатываемых действий  носит  специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в  частности,  различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  становление  и
формирование отдельных универсальных учебных действий.
       Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что  образовательный  процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
       Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Технологии системы оценки включают:

1. Стартовые  и  итоговые  тестово-диагностические  работы,  которые
позволяют  определить  уровень  остаточных  и  итоговых  знаний  учащихся  за
каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся
в  начале  учебного  года  и  служат  материалом  для  составления  программы
повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана
систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного
года.  Текст  стартовой и итоговой работ один и тот  же.  Отличаются  они  только
целью и временем проведения.

2. Тестово-диагностические  работы  (ТДР),  которые  применяются  при
изучении  темы  и  проводятся  в  два  этапа:  «на  входе»  в  тему  (прогностический
контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его
реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) –
выявление остаточных знаний по теме.

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы
(КР)  –  операционный  контроль  (проверка  способности  ребенка  действовать  по
алгоритму) и контроль за результатами.

4. Проверочные  работы,  которые  контролируют  уровень
сформированности  логического  мышления,  умения  анализировать  и  обобщать
полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается
в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне
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развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы
большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы
либо выбор заданий.  Учитель оценивает только те задания,  которые выбрал для
себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки.

Система оценивания образовательных результатов
Особенности 
системы 
оценивания

Объект оценивания
ЗУН, познавательные, 
регулятивные результаты

личностные результаты

Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная/неперсони
фицированная качественная 
оценка 

Средства 
фиксации 
результатов 
оценки 

Листы достижений, классные 
журналы, справки по 
результатам внутренней оценки 

Дневники наблюдения учителя 
(классного руководителя, 
воспитателя ГПД) 
Характеристики обучающихся 

Способ(поэтапнос
ть процедуры)  

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 
диагностические работы, 
задания частично-поискового 
характера

Проектная деятельность, участие 
в общественной жизни класса, 
портфолио, задания творческого 
характера

Условия 
эффективности 
системы 
оценивания

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность
и успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, 
накопительный характер оценки

        Система оценки получает развитие на основе следующих позиций:
- соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании,

что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий.
- доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио.

- вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 
критериальной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, 
самоанализ.

   Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 
так и в сторону недостижения. Практика показывает, что для описания достижений 
обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. Базовый уровень 
достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
        Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов.
      Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка

«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка
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«5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 
траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень 
достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том,
что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
        При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень 
освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше 
подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. Для формирования норм оценки в соответствии с 
выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня 
(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 
обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 
обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 
освоении содержания образования.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.3. Система контроля результатов обучения
При организации контрольно - оценочной деятельности предусмотрены следующие

виды контроля результатов обучения:
Текущий  контроль  - наиболее  оперативная, динамичная  и  гибкая  проверка

результатов обучения. Он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому
проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности
умений и навыков учащихся. Его основная цель -  анализ хода формирования знаний и
умений учащихся. Это дает учителю и ученику возможность своевременно отреагировать
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на  недостатки,  выявить  их  причины  и  принять  необходимые  меры  к  устранению;
возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль
особенно  важен  для  учителя  как  средство  своевременной  корректировки  своей
деятельности,  внесения  изменений  в  планирование  последующего  обучения  и
предупреждения неуспеваемости.

В данный  период  школьник  должен  иметь  право  на  ошибку,  на
подробный,  совместный  с  учителем  анализ  последовательности  учебных
действий.  Это определяет педагогическую нецелесобразность  поспешности в
применении  цифровой  оценки  -  отметки,  карающей  за  любую  ошибку,  и
усиление  значения  оценки  в  виде  аналитических  суждений,  объясняющих
возможные пути исправления ошибок.  Такой подход поддерживает ситуацию
успеха и формирует правильное отношение ученика к контролю.

Тематический контроль  заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат.

Специфика этого вида контроля:
2) ученику  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  и

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную
ранее отметку;

3) при выставлении окончательной отметки учитель не  ориентируется
на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые
"отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным;

3) возможность  получения  более  высокой  оценки  своих  знаний.
Уточнение  и  углубление  знаний  становится  мотивированным  действием
ученика, отражает его желание и интерес к учению.

Методами и формами организации контроля являются: Устный опрос
 Устный  опрос  как  изложение  учеником  изученного  материала,  связанного

повествования  о  конкретном  объекте  окружающего  мира.  Такой  опрос  может
строиться  как  беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о
наблюдении или опыте.

 Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с
места)  проводится  в  основном  на  первых  этапах  обучения,  когда  требуются
систематизация  и  уточнение  знаний школьников,  проверка того,  что  усвоено  на
этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других
способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система
вопросов,  которые  проверяют  не  только  (и  не  столько)  способность  учеников
запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность
рассуждать,  высказывать  свое  мнение,  аргументировано  строить  ответ,  активно
участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.

 Монологическая  форма  устного  ответа  не  является  для  начальной  школы
распространенной.  Это  связано  с  тем,  что  предлагаемый  для  воспроизведения
учащимся  материал,  как  правило,  небольшой  по  объему  и  легко  запоминаем,
поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать
доступные  проблемные  вопросы,  требующие  от  школьника  творчества,
самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста
статьи  учебника.  Например,  составление  тематических  творческих  рассказов  на
основе использования нескольких источников и т.п.

Письменный  опрос. Он заключается  в  проведении  различных  самостоятельных  и
контрольных работ.

Самостоятельная работа — небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.
Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов
решения  учебных  задач;  осознание  понятий;  ориентировка  в  конкретных  правилах  и
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закономерностях.  Если  самостоятельная  работа  проводится  на  начальном  этапе
становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает
аргументированный  анализ  работы  учащихся,  который  он  проводит  совместно  с
учениками.  Если  умение  находится  на  стадии  закрепления,  автоматизации,  то
самостоятельная работа может оцениваться отметкой.

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами
и индивидуально.  Цель  такого  контроля  определяется

индивидуальными  особенностями,  темпом  продвижения  учащихся  в  усвоении
знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу может получить
ученик,  который  пропустил  много  учебных  дней,  не  усвоил  какой-то  раздел
программы,  работающий  в  замедленном  или  ускоренном  темпе.  Целесообразно
использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких
учеников,  чувствующих дискомфорт при ответе  у  доски.  В этом случае хорошо
выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника,
воспитания уверенности в собственных силах.

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на
непродолжительное  время  (5-10  мин).  Это  способ  проверки  знаний  и  умений  по
отдельным  существенным  вопросам  курса,  который  позволяет  перманентно
контролировать  и  корректировать  ход  усвоения  учебного  материала  и  правильность
выбора  методики  обучения  школьников.  Для  таких  работ  учитель  использует
индивидуальные  карточки,  обучающие  тексты,  тестовые  задания,  таблицы.  Например,
учащиеся  изучили  тему  "Вода".  Учитель  предлагает  в  качестве  самостоятельного
проверочного задания заполнить таблицу — отметить свойства воды, пара и льда. Если

такие  самостоятельные  работы  проводятся  в  первый  период  изучения  темы,  то
целесо-образно отметкой оценивать л ишь удачные, правильно выполненные. Остальные
работы анализируются учителем вместе с обучающимися.

        Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 
контроле целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 
полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 
преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 
навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 
(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 
правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 
Контрольная работа оценивается оценкой.

Особой  формой  письменного  контроля  являются  графические  работы.  К  ним
относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться
на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания
в  нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом  моделирования,  работать  в
пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания.

Комплексная итоговая контрольная работа

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно
потому,  что  оно  позволяет  определить  сформированность  умения  переноса  знаний  и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации
и  задачи,  т.е.  способствовать  выявлению  как  разнообразных  важнейших  предметных
аспектов обучения,  так  и целостной оценки,  так  и  в  определенном смысле выявлению
меры  сформированности  уровня  компетентности  ребенка  в  решении  разнообразных
проблем.

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно
еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках разрабатываемой системы
оценивания  предполагается  вести  оценку  успешности  и  эффективности  деятельности
общеобразовательных учреждений, региональных систем образования. И потому, учитель
должен быть уверен, что дети готовы к такой форме работы, что они не растеряются в
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новой учебной ситуации, смогут проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в
начальной школе

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют
более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно
«рождения»  ребенком  нового  знания  или  умений  непосредственно  в  ходе
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно –
они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
          Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.

  Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего
обучения – русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним добавляется и 
окружающий мир.

Комплексная  проверочная  работа  на  межпредметной  основе  проводится  в  конце
учебного  года,  ее  цель  оценка  способности  выпускников  начальной  школы  решать
учебные  и  практические  задачи  на  основе  сформированности  предметных  знаний  и
умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.

С помощью этих работ оценивается
В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ
–  техника и навыки чтения

٧ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
٧ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
٧ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения;
٧ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией

интерпретации не подлежат. Таких детей вообще освобождаются от выполнения данной
контрольной работы.
– культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.);
–  читательский отклик на прочитанное.

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура
речи)

٧ целостность системы понятий (4 кл.);
٧ фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи;
٧ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
٧ разбор предложения по частям речи;
٧ синтаксический разбор предложения;

–  умение строить свободные высказывания:
٧ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
٧ предложения
٧ связный  текст  (начиная  со  2-го  класса),  в  том  числе  –  и  математического

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной
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задачи  (3-й  кл.,  дополнительное  задание  и  4-й  кл.,  основное  задание),
предполагающий отклик 

 на этическую ситуацию
 на нравственную и социальную проблему 
 на экологические проблемы
 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
– сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 
высказывания);
– объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 
и обогащения (последнее задание каждой работы);
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
– овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными)
– умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию;
–  умение рассуждать и обосновывать свои действия;
В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
– сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и используемых для их описания понятий

٧ тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
٧ объекты живой и неживой природы;
٧ классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений;
٧ распознавание отдельных географических объектов;

–  сформированность первичных предметных способы учебных действий
٧ навыков измерения и оценки;
٧ навыков работа с картой;
٧ навыков систематизации;

–  сформированность первичных методологических представлений
٧ этапы исследования и их описание;
٧ различение фактов и суждений;
٧ постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того,  предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных

данных к  оценке таких  важнейших универсальных способов  действий,  как  рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.

Комплект  итоговых  контрольных  работ  сопровождается  детальными
рекомендациями по:

 проведению работ;
 оцениванию  каждого  отдельного  задания  (с  приведением  списка  проверяемых

элементов,  вариантов  полного  и  частично  правильного  ответов,  с  указанием
критериев правильности выполнения задания);

 оцениванию работы в целом
 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;
 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм.
Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях:
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Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной
оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как
учителем, так и учащимися.

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые  работы.  Они  используются  в  связи  с  критериальными  описаниями  или
текущими задачами оценивания.

Памятки  содержат  перечни  информации, данных, характерных  признаков  и
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может  быть  обеспечен  достаточно  сбалансированный  взгляд  на  ребенка,
позволяющий  проводить  его  итоговое  оценивание  на  основе  результатов
внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо
учитывать  возможность  независимой  перепроверки  результатов  иными  лицами
(например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или наиболее
значимые  –  промежуточные  результаты  оценивания  должны  фиксироваться
учителем  письменно  и  храниться  в  определенной  системе,  т.  е.  входить  в
ПОРТФОЛИО ребенка.  Учитель  должен  иметь  возможность  по  первому
требованию  предъявить  эти  результаты  любому  заинтересованному  лицу,
обладающему  соответствующими  полномочиями  запрашивать  данную
информацию,  равно  как  и  иметь  возможность  обосновать  правомерность  и
правильность выставленной итоговой оценки.  Оптимизация работы педагога – в
применении ИКТ-ресурсов, которые позволят хранить и представлять информацию
об индивидуальных достижениях учащихся.

3.4. Организация накопительной системы оценки.
Портфель (портфолио) достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

 является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития  и
оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;

 реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –
формирование универсальных учебных действий;

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных
действий учащихся младших классов;  а  также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;

 предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются универсальные учебные действия;
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются

общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия;
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 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы  оценки.  При  этом  материалы  портфеля  достижений  должны  допускать
проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений позволяет:
  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и
самообучения;
  развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
  формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 
материалы.

1.Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих, выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися  внеурочных  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы
школы.
    Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ  по отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
по  русскому  языку  и  литературному  чтению, иностранному  языку —  диктанты  и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и
т.п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,
иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
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2.Систематизированные материалы наблюдений  (оценочные листы, материалы и

т.п.)  за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями, которые  ведут
учителя начальных классов.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках

внеурочной деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. Основное требование,
предъявляемое  к  этим  материалам,  –  отражение  в  них  степени  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов

действий, а  также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;

2) сформированности основ  умения учиться,  понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.

1.3.5. Итоговая оценка выпускника
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ»

государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  не  предусматривается.
Поэтому  прямое  включение  внешней  оценки  в  итоговую  оценку  младших
школьников  исключается.  Это  значит,  что  влияние  внешней  оценки  на
внутреннюю  осуществляется  опосредованно,  через  аттестацию  кадров,
аккредитацию  школы,  мониторинговые  исследования,  в  которых  основным
элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза  имеющейся  информации,  портфолио),  в  форме итоговых
тестов.  
              В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:

2) результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику  их
индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования;

3) результаты  итоговых  работ,  характеризующие  уровень  освоения  обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим

итоговой  оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
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В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 
позднее 20–25 апреля.

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные

результаты, описанные  в  разделе «Выпускник  научится» планируемых  результатов
начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность  обучающихся решать  учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы  знаний  с  использованием  средств,  соответствующих  содержанию  учебных
предметов,  в  том числе на  основе метапредметных действий.  Способность  к  решению
иного  класса  задач  является  предметом  различного  рода  неперсонифицированных
обследований.

На  уровне  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам,  и  оценок  за
выполнение,  как  минимум,  трёх  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  математике  и
комплексной работы на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения  обучающимися  опорной системы знаний по  русскому языку и  математике,  а
также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении
планируемых результатов.

1. Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующем уровне,  и  способен

использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  как  минимум,  с  оценкой  «удовлетворительно»,  а  результаты  выполнения
итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  50%  заданий
базового уровня.

2. Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения

учебными действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или
«отлично»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении  не  менее  65%  заданий  базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
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Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.

В случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не
позволяют  сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых
результатов,  решение о переводе на следующий уровень общего образования
принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных
достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ» является внутренней оценкой МБОУ Кудиновской ООШ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,

положенного  в  основу  стандарта.  Она  определяет  ценностные  ориентиры  начального
общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и
характеризует условия для формирования УУД.

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 произошёл 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 обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определённых
решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и
обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:
–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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– уважения к  окружающим — умения слушать  и слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им;
–ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и   
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
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 целеустремлённости 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,  обобщённых  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  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

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  совместноразделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
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        Понятие   «универсальные   учебные   действия»   означает   умение   учиться,   
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного  познавательного  развития;  обеспечивают  преемственность  всех  ступеней
образования;  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося.
УУД  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и  формирования
психологических  способностей  обучающихся,  освоение  всех  компонентов  учебной
деятельности:  1)  учебные  мотивы,  2)  учебную  цель,  3)  учебную  задачу,  4)  учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

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  её  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  её
специальнопредметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,

соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить
четыре  блока:  личностный,  регулятивный (включающий  также  действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

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  её  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 ещё 
неизвестно;
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- планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны´х 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;

- оценка  — выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  им уже
усвоено  и  что  ему  ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня
усвоения; объективная оценка личных результатов работы;

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

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

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной  школе  источников  информации  (в  том  числе  справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной
форме;

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

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

- смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в
зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково 

символические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,

где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая
или знаковосимволическая модели);

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

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
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- 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — 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  ребёнка.  Процесс  обучения
задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  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  ребёнка  регулировать  свою
деятельность.  Из  оценок  окружающих  и  в  первую очередь  оценок  близкого взрослого
формируется  представление  о  себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и
самоуважение,  т.  е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат  самоопределения.  Из
ситуативнопознавательного  и  внеситуативнопознавательного  общения  формируются
познавательные действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
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коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  программе  развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных,  познавательных и  регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.

       Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
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  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»  («Родной  язык»)
обеспечивают формирование  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных
действий. Работа с тек стом открывает возможности для формирования логических
действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение
правил  строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского родного языка
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и
обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,
включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение» («Литературное чтение на родном языке»).  Требования к
результатам  изучения  учебного  предмета  включают  формирование  всех  видов
универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  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,
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отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.
   Учебные  предметы  «Литературное  чтение»  («Литературное  чтение  на  родном  
языке») 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 эмоциональнодейственной идентификации;
–  основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
–  эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;
–  умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий

 действий героев произведения;
–  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–  развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное
состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения  слушать  и  слышать
собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста  на
основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный  предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,
зависимостями  у  школьников  формируются  учебные  действия  планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата
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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  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения  обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«ОРКСЭ». Этот учебный предмет обеспечивает:

2) формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию;
3) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;
4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;
5) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
6) формирование первоначальных представлений об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности;
7) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;
8) осознание ценности человеческой жизни.

«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 особенностями некоторых зарубежных стран;

–  формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях
своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу и  достижения  своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере  личностных  универсальных  учебных  действийизучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
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жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных  характерных  свойств;  установления  причинноследственных  связей  в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  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  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата
и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,
национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают
формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности,
эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.

«Музыка».  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения  программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и
обсуждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта
музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на
элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы отражают:

-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; - формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.

В результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут
сформированы  готовность  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и
познанию;  понимание  ценности  отечественных  национально-культурных
традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов.

У обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого
человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека
явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и
взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.  Реализация
программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-
творческую деятельность.

Метапредметные результаты освоения программы отражают:
- 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;
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- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;

- использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета;  в  том  числе  умение  фиксировать  (записывать)  в  цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

- овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных
жанров и форм;

- готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою точку  зрения  и  оценку событий,
формирующихся  в  процессе  совместной  творческой  и  коллективной  хоровой  и
инструментальной деятельности;

- овладение  начальными сведениями о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Музыка»;

- овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные
учебные действия,  обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,  реализовать
собственный творческий потенциал,  применяя  музыкальные знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–  специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  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
оснований выполняемой деятельности;
  – широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
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– 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.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–   освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;

–  в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнёра,  сотрудничеству и  кооперации (в  командных видах  спорта  — формированию
умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить  необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 
личностные, метапредметные, предметные.
Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом.

«Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов УУД.
Работа  с  текстом  формирует  логические  действия  анализа,  сравнения.  Работа  с
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морфологическими  и  синтаксическими  структурами  предполагает  моделирование.
Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.
Изучение иностранного языка способствует:

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).

«Математика»  выступает  как  основа развития  познавательных действий, в  первую
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий
по  задачам),  систематизация  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на
другой,  моделирование,  дифференциация  существенных  и  несущественных  условий,
комбинирование  данных,  формирование  элементов  системного  мышления,  выработка
вычислительных  навыков,  формирование  общего  приёма  решения  задач  как
универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития
пространственных  представлений  учащихся  как  базовых  для  становления
пространственного воображения, мышления.

«ОРКСЭ»  обеспечивает  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,
духовному саморазвитию, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и  общества,  становление внутренней  установки личности поступать  согласно
своей  совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России, осознание ценности человеческой
жизни.

Уроки ОРКСЭ дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, 
мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – 
способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных 
задач.
    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность»-являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). Курс призван актуализировать в 
содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 
принципах гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. 
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Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 
достойного гражданина.
Личностные УУД:

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 
художественных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации;
- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных 
смыслов;
- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 
культурными и религиозными традициями России и переживания эмоциональной 
сопричастности достижениям ее граждан;
- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
- формирование  действия  нравственно-этического  оценивания  через
уточнение  нравственных  понятий,  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей произведений;
- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на 
содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе восприятия материала урока;
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 
сопереживать.

Регулятивные УУД:
-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;
- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;
- составление плана решения действий на уроке;
- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия;
- корректирование своей деятельности;
- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях), в словаре;

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);
- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового;
- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);
- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);
- использование словарей, справочников;
- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков.
- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий 

опыт
- установление причинно-следственных связей.
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- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением
недостающих  компонентов)  для  понимания  смысла  и  целостного  восприятия
текста;

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов.
- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;
- подведение под понятия, выведение следствий.
- построение логической цепи рассуждения.
- выдвижение гипотез, их обоснование.
- доказательство.
- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера).
Коммуникативные УУД

- 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 действий 
партнера.
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической ормами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка -умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; -овладение умением работать в паре, группе; -умение 
выполнять различные роли (лидера, исполнителя);

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;
-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учеѐтом речевой ситуации; 
-восприятие и понимание речи других; -адекватное использование речевых средств для 
решения различных коммуникативных задач;
-владение монологической и диалогической формами речи;
-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей; 
-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя -коммуникативно оправданное высказывание и 
обоснование своей точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами 
этикета;
-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 
готовность к коррекции собственной точки зрения.
Метапредметные УУД:
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере;
– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.

«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  научной  картины  мира, создает
основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение
для  сферы  личностных  УУД:  гражданская  идентичность,  экологическое  сознание,
морально-этическое  поведение,  здоровый  образ  жизни.  Предмет  способствует
расширению исследовательской деятельности.

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия, 
обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе 
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культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование 
опыта музыкально-творческой деятельности.
    «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит 
с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями 
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 
предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками.
 «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как 
основы формирования универсальных учебных действий. Обеспечивает возможность 
учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 
плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 
совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 
регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи 
детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 
выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).

«Физическая  культура»  обеспечивает  формирование  личностных  универсальных
действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении
трудностей.
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладения 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
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).

Универсальные  учебные  действия  содержатся  в  планируемых  результатах  по
каждому предмету и отражают межпредметный характер образования.

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в
конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые  знания,  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию
процесса усвоения, т.е. умения учиться.

Преемственность формирования универсальных учебных действий  основана
на возрастных  особенностях  учащихся.  Формирование  умения  учиться  должно  стать
приоритетом на каждом уровне обучения.

Условия  формирования  УУД  –  это  методическое  развитие  понятия  «учебная
ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы,
исследовательско-поисковой и проектной деятельности.
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Следующее  важное  условие  –  создание  пространства  внеурочной  деятельности.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
формировать свое мнение.

Метапредметные  результаты  представляют  собой  универсальные  учебные
действия,  которые  могут  быть  применены  на  любом материале,  в  том числе  в  новых
ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в
стандарт позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на
обучение  (приобретение  предметных  знаний),  но  на  развитие  ребенка.  Важнейшей
характеристикой  стандарта  является  идея  о  системном  характере  результативности:
личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  не  противопоставляются  друг
другу,  на  их  достижение  направлена  вся  учебная  и  внеурочная  деятельность  школы.
Планируемые  результаты  по  формированию  УУД определены  в  междисциплинарных
программах  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-компетентности
учащихся».

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 
программой. Организационными компонентами являются:
 Воспитательная работа классного руководителя;
 Система дополнительного образования;
 Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, 
досуг, детское самоуправление.
 Специально  организованная  внеурочная  деятельность  на  основе  дополнительных
общеразвивающих  программ:  программы  кружковой  работы,  программы  проектной
исследовательской деятельности.

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности
ребенка,  организацию  занятий  в  соответствии  со  специально  разработанными
программами  и  технологиями,  а  также  определенными  вариантами  взаимодействия
взрослого и ребенка.

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
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возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов
в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств
решения  учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей  математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения  младших  школьников  определяются  целевыми  установками,  на  которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная
деятельность  направлены  на  обогащение  содержания  образования  и
возможность  реализации  способностей,  потребностей  и  интересов
обучающихся с различным уровнем развития.

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения  непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.

В качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  младших  школьников  рассматриваются  такие
метапредметные  результаты,  как  сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,
сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,  определять
понятия,  устанавливать  причинно-следственные связи и  работать  с  источниками
информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимой  знаниевой  и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить
готовность  слушать  и  слышать  собеседника,  умение  в  корректной  форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность
в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих  мыслительных  способностей;
критически и  творчески работать  в  сотрудничестве с  другими людьми;  смело  и
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Типовые задачи формирования личностных УУД.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 
«хороший ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
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Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить 
на вопросы:

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 
хорошего ученика.

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?

-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). Уровни рефлексивной самооценки 
школьника:

- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение 

отличий «Я» от «хорошего ученика».
Уровни оценивания:

- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость 

самоизменения и саморазвития.
Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:

1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 
спросить.

4. Представь,  что  ты  очень  хорошо  работал  на  уроке и  учительница  тебе говорит:
«Саша  (имя  ребенка),  ты  сегодня  очень  старался,  и  я  хочу  тебя  наградить  за
хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в
журнал».

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома
с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 
соответственно его имя  меняются  в  зависимости  от  пола  исследуемого  ребенка.  Для  
мальчиков  персонаж  —
мальчик, для девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей.
Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером
пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее
сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.

В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
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4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия. 

Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия

нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на
уроке  открытие  нового  знания  с  использованием  проблемно-диалогической
технологии.

Наблюдение  за  ролью  глаголов  в  речи.  «Прочитай  тексты.  …  Одинаковые  ли  эти
картины? Сравни тексты.  Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7?
Почему? Чем похожи эти слова?»

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 
каждому существительному как можно больше слов со значением действия».

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом,

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 
правило).

Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во
время чтения, после чтения).

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;

3) самопроверку по тексту.
Математика

В учебнике  1  класса  предлагаются  проблемные  вопросы  для  обсуждения
учеников  и  выводы,  позволяющие  проверить  правильность  собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие 
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 
основную проблему урока).

Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 
действий.

В учебнике  2  класса  включены  проблемные  ситуации,  позволяющие
школьникам  вместе  с  учителем  обнаруживать и  формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена
плашкой «Учимся открывать  новые знания,  и  проверяем себя» (приведены примерные
вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в
результате  чего  школьники  учатся  работать  по предложенному  плану,  используя
необходимые средства (учебник).
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных

действий.
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например,
итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений
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простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст.
Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти
вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».
Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение
каждого  слова.  Воспользуйся  толковым  словарём,  словарём  иностранных  слов»;  «  ….
Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В
каких  книгах  можно  встретить  эти  слова?  А  где  можно  уточнить,  что  означают  эти
слова?».
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 
умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 
слов в предложении, и назвать их.

1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д. Предлагаемые предложения:

Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Литературное чтение

Развитие  читательских  умений  обеспечивает  технология  формирования  типа
правильной  читательской  деятельности  (продуктивного  чтения),  которая  отражена  в
учебниках и тетрадях по литературному чтению:

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов,
иллюстрации)  –  обеспечивает  развитие  механизма  прогнозирования  и  приёмов
просмотрового и ознакомительного чтения;

этап  2  (работа  с  текстом  во  время  чтения)  –  обеспечивает  интерпретацию  текста
учениками как результат изучающего чтения;

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика

1. Задания учебника первого класса  знакомят учащихся с  общепринятыми в
математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей
самостоятельному  созданию  и  применению  моделей  при  решении  предметных
задач.

2. Задания,  требующих  целенаправленного  использования
мыслительных операций, таких как анализ, синтез, классификация, сравнение,
аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни»,
«Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)

3. Задания,  позволяющие  научить  школьников  самостоятельному
применению  знаний  в  новой  ситуации,  т.е.  сформировать  познавательные
универсальные учебные действия. «Занимательные и нестандартные задачи»).

Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить

школьников  объяснять  окружающий  мир.  Этим  целям  служит  специальная  линия
развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к
началу действия стандарта, точками синего цвета.

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное
задание):

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь 
время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать 
самостоятельные выводы.)
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- Представь,  что  ты  ощущаешь  все  сигналы,  поступающие  от
внутренних  органов,  и  должен  следить  за  их  работой.  Какие  трудности  и
преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений,
событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)

В  содержание  учебников  включён  не  только  обязательный  для  изучения  учебный
материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный
материал  (максимум)  Такая  деятельность  нацелена  на  формирование  умения  добывать
новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,
схема, иллюстрация и др.).
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 
действия. 
Русский язык
«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы,
с которыми обращаются друг к другу сказочные герои .Тебе придётся употребить слово
«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»
«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 
словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку
и  включает  развитие  орфоэпических  навыков,  работу  по  количественному  и
качественному  обогащению  словарного  запаса  детей,  развитие  и  совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2)подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.

Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития

коммуникативных умений:
1. Развитие устной научной речи
2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями
«Расскажи»,  «Объясни»,  «Обоснуй  свой  ответ»,  и  все  задания,  обозначенные
вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2.  Ко второму направлению  формированию коммуникативных  универсальных  учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в
паре или группе (все  задания,  относящиеся к  этапу первичного применения знаний;  к
работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – 
ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):

1)  Постройте город из  кубиков.  А теперь  давайте  поиграем в  водителя и  штурмана
гоночной  машины.  Штурман  прокладывает  маршрут  и  объясняет  водителю,  куда  он
должен ехать.  (Совместно договариваться  о  правилах общения и  поведения в  школе и
следовать им.)

Условия, обеспечивающие развитие универсальных
учебных действий у обучающихся

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  её  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
При освоении личностных действий у обучающихся формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной
 среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
   ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:

- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).
ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемно-
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию

Наиболее  остро  проблема преемственности  стоит  в  двух ключевых точках  — в
момент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  дошкольного уровня  на  уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.

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 ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе — сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной
деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность
создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется  осознанием  ребёнком  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  ребёнком
социальных норм проявления  чувств  и  в  способности регулировать  своё поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),  эстетических
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чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе  является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка
принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию  мотивов  с  высокой
учебной мотивацией.

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности  явлений,
развитие  рассуждения  как  способа  решения  мыслительных  задач,  способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении речевой  действительности  и  выделение  слова как  её  единицы.  Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  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 учётом возможного возникновения
определённых  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.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:

128



 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию

УУД у  учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,
материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 
применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник может  выполнить
лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос  учебных действий (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:  родителей,
представителей общественности,  принимающей участие в  отдельном проекте или виде
социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
 Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1. Общие положения
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего

обучения.  В  первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных
действий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться.  Сегодня  начальное  образование
призвано  решать  свою  главную  задачу  —  закладывать  основу  формирования  учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и
оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является  не
только  ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
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познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета,  даёт  возможность  объединить  усилия  всех учебных предметов  для
решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации  «идеальных»  целей
образования.  В  то  же  время  такой  подход позволит  предупредить  узкопредметность  в
отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон
окружающего мира.

Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и
инициативности  в  начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и
пр.  Младшему  школьнику  должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  —
способности  осознавать  и  оценивать  свои  мысли  и  действия  как  бы  со  стороны,
соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,  определять  своё  знание  и
незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —  важнейшее  качество,  определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка.
В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.
Перечень рабочих программ по учебным предметам (Приложение № 1).

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1.Русский язык

1 класс
Обучение письму
Добукварный период
Знакомство с правилами гигиены письма.
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. 
Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной 
длинной линии с закруглением внизу (влево и вправо). Письмо короткой наклонной линии 
с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 
Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 
чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и 
вправо. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких
наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 
наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо 
овалов. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква
и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.
Букварный (основной) период
Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная
буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная 
буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е,
е. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. Строчная и 
заглавная буквы З, з.Строчная и заглавная буквы Б, б. Строчная и заглавная буквы Д, д. 
Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г,г.  Строчная буква ч. 
Заглавная буква Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква
Ё. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х .Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 
Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 
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изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. Заглавная буква
Щ. Строчная и заглавная буквы Ф,ф. Строчные буквы ь, ъ.

Написание слов с изученными буквами. Письмо элементов заглавных букв. Письмо 
элементов заглавных букв. Письмо изученных букв, слогов. Строчная и заглавная буквы А,
а. Строчные и заглавные буквы О, о, Э, э. Строчные и заглавные буквы И, и, ы. Строчная и
заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы У, у. Строчные и заглавные буквы Е,е, 
Ё,е. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Ю, ю.
Развитие устной речи.

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой
речи  (своей  и  чужой),  слуховой  памяти  и  речевого  аппарата.  Общие  речевые
навыки(  неторопливый  темп  ,  ритм  речи,  правильное  речевое  дыханию,  умеренная
громкость.

Произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с
нормами-  орфоэпии,  с  соблюдением  ударения.  Правильное  произнесение  всех  звуков
родного  языка,  особенно  различение  на  слух,  верное  употребление  сходных  звуков,
наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное
произнесение в словах, фразах и скороговорках).

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение  и  различие  по  существенным  признакам  предметов,  правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль,  приводя  его в  грамматически  верное  сочетание  с
другими словами. Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической
форме,  борьба  с  засорением  речи  нелитературными  словами  (диалектизмами,
просторечиями).

Работа  над  предложением  и  связной  устной  речью.  Совершенствование  речевых
умений,  полученных детьми до школы.  Обдумывание предстоящего ответа  на  вопросы
учителя,  точное  его формулирование,  использование  в  ответе  предложений различного
типа.
Послебукварный период

Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 
отвечающие на вопросы что делать? что сделать? Слова, отвечающие на вопросы какой? 
какая? какое? какие? Правописание безударные гласных в корне слова. Правописание 
звонких и глухих согласных в конце слова. Правописание жи-ши . Правописание ча-ща, 
чу-щу . Правописание чк-чн, щн Правописание чк-чн, щн. Письмо слов, имеющих 
одинаковую концовку. Письмо слов со сложной слоговой структурой .Запись предложений
по зрительной памяти.
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог.

Смысловая  связь  предложений в  тексте.  Заголовок  текста.  Предложение  как  группа
слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление
связи  слов  в  предложении.  Диалог.  Знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…

Слово.  Роль  слов  в  речи.  Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия
признаков  предметов,  слова-названия  действий  предметов.  Тематические  группы  слов.
Вежливые  слова.  Слова  однозначные  и  многозначные  (общее  представление).  Слова,
близкие  и  противоположные  по  значению.  Словари  учебника:  толковый,  близких  и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение.
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Слово и  слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Перенос слов. Деление слов на слоги. Ударение .Деление слов на слоги.
Звуки и буквы

Развитие речи. Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Использование 
алфавита при работе со словарями. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и
их функции в слове. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. Ударные 
и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его 
обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы 
проверки безударного гласного звука. Развитие речи. Составление устного рассказа по 
рисунку и опорным словам. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 
Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Буквы 
для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука .Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком предложений. Согласные звонкие и глухие. Звонкие и 
глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме. Правило 
обозначения буквой парного звука на конце слова. Способы проверки парного согласного 
звука. Развитие речи. Работа с текстом. Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих 
согласных звуков: ж, ш, ч, щ. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Слова с буквосочетаниями ЧК, 
ЧН, ЧТ. Работа с орфоэпическим словарём. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—
ЩУ. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, географических названиях, кличках 
животных.

2 класс
Наша речь
Знакомство с учебником. Виды речи. Диалог и монолог.
Текст
Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста.
Заглавие.
Части  текста.  Построение  текста:  вступление,  основная  часть,  заключение.
Воспроизведение  прочитанного  текста.  Создание  устных  и  письменных  текстов  в
соответствии с поставленной учебной коммуникативной задачей.
Предложение
Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь 
слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 
высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. 
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Члены предложения Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь слов в 
предложении.
Слова, слова, слова…

Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как 
единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 
антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через 
лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов.
Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). Различение 
родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов 
с омонимичными корня.
Перенос слова (повторение и углубление представлений) Слог как минимальная 
произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное 

132



и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 
Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского языка.
Звуки и буквы

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные звуковые 
обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. Русский алфавит. Значение алфавита. 
Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. 
Употребление прописной (заглавной) буквы. Гласные звуки (повторение и обобщение 
представлений). Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая 
роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функция в 
слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость предшествующего 
согласного звука на письме; Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 
Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 
Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 
Произношение безударного гласного звука в корне слова и обозначения на письме. 
Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой 
безударного гласного звука в корне слова).

Согласные звуки (повторение и углубление представлений). Признаки согласного звука. 
Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный звук [й¢] и буква «и 
краткое».

Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными 
согласными.

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Формирование бережного отношения к 
материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе содержания 
текстов учебника.

Мягкий знак. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 
согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласными.
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетание чк, чн, чт, щн, нч. 
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро [ш]но). 
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. Развитие речи. Работа с 
предложениями текста.

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед 
согласным. Произношение парного по глухости-звонкости согласным на конце слова и 
перед согласными и его обозначение буквой на письме.

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного
по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. Способы 
проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук, 
на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы слова, 
подбор однокоренного слова.
Части речи

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 
Формирование умений работать с графической информацией. Имя существительное как 
часть речи: значение и употребление в речи Одушевленные и неодушевлённые имена 
существительные. Формирование представлений о профессиях и людях труда. Слова с 
непроверяемым написанием: картина (картинка). Собственные и нарицательные имена 
существительные. Заглавная буква в именах собственных. Развитие познавательного 
интереса к происхождению имен и фамилий, истории названия своего города (посёлка).
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Число имен существительных. Изменение существительных по числам. Имена 
существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). 
Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или 
второстепенный член).

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как 
части речи. Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, 
дифференциации, доказательства при определении признаков имени существительного.
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая 
функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). Формирование 
представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнить мальчики и девочки на 
основе рисунков в учебнике.
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника.
Число глагола. Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного 
употребления глаголов (одеть и надеть) в речи. Правописание частицы не с глаголам.

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте—повествовании. Составление
текста-повествования на предложенную тему, составление письменного ответа на один из
вопросов к заданному тексту.

Имя прилагательное как части речи: значение и употребление в речи. Связь имени 
прилагательного с именем существительным.

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Формирование 
чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. Сравнение как одно из 
выразительных средств языка.

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 
прилагательного от формы числа имени существительного.

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Развитие 
речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего 
животного либо комнатного растения). Местоимение (личное) как часть речи: его 
значение, употребление в речи (общее представление).

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Предлоги Роль предлогов в речи. 
Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 
Правописание предлогов с именами существительными.

3 класс
Язык и речь
Речь Диалог и монолог, их отличия.
Текст. Предложение.
Текст. Тема и главная мысль. Части текста. Слово. Предложение. Главные члены 
предложения. Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое- главные 
члены предложения. Распространенные предложения. Развитие речи.
Слова в языке и речи
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное
значение многозначных слов. Синонимы. Антонимы. Родственные слова.  Корень слова.
Однокоренные слова . Ударный слог. Правила переноса слов 
Состав слова
Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс.
Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова.
Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные.
Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 
прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов -ик, 
-ек.
Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, 
над-, с-.
Приставка и предлог.
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Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки.
Непроизносимые согласные.
Двойные согласные.
Сложные слова. Соединительные гласные о и е.
Правописание частей слова
Орфограммы в значимых частях слова. Правописание слов с непроизносимыми 
согласными в корне.
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание с удвоенными 
согласными в корне.
Правописание с глухими и звонкими согласными в корне. Правописание суффиксов и 
приставок. Правописание слов с твёрдым разделительным знаком. Правописание 
приставок и предлогов.
Имя существительное
Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, 
действие или признак. Существительные собственные и нарицательные.
Основные грамматические признаки имени существительного: начальная форма имени 
существительного ,род, число, изменение существительных по вопросам (падежам), 
понятие о склонении существительных.
Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение.
Употребление существительных в речи. Роль в предложении.
Имя прилагательное
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? 
какое? какие? Связь прилагательных с существительными.
Род прилагательных. Изменение прилагательных по числам, родам.
Понятие о склонении прилагательных.
Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи.
Местоимение
Общее понятие о личных местоимениях. Лексическое значение.
Глагол
Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, 
изменение признака предмета. Основные грамматические признаки.
Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число 
глаголов. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение 
глаголов по числам.

4 класс
Язык и речь
Знакомство с учебником. Виды речи. Отличие монолога от диалога.
Текст
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь 
между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 
смешанный текст).
Предложение
Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без союзов.
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 
членами, связанными союзами и без перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания 
при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
однородными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения. Знаки 
препинания в слож-ных предложениях. Сложное предложение и предложение с 
однородными членами.
Слово и его лексическое значение
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 
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Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со 
словарем иностранных слов учебника. Работа с лингвистическими словарями: толковым, 
синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов. Наблюдение над изобразительно-
выразительными средствами языка.

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 
одного и того же слова.
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 
Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.
Состав слова
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных форм 
одного итого же слова. 
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 
Обобщение знаний о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.
Части речи.
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 
значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а
(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий 
в предложении (второстепенный член предложения). Имя существительное.
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных 
и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. Основные типы 
склонения имён существительных.
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 1-го склонения.
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен сущест-
вительных 2-го склонения.
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-
вительных 3-го склонения.
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. 
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 
существительных.
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении 
падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи: пришёл из 
школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 
гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке.
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 
числа: инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и правильно употреблять 
их в речи. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в правописании родовых окончаний.
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Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. Способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имен прилагательных.
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном числе.
Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.
Местоимения
Местоимение как часть речи.
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями к тебе, у тебя, к ним.
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 
падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею.
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 
местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.
Глагол
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе.
Неопределенная форма глагола особенности данной формы. Образование временных форм
от неопределенной формы глагола.
Возвратные глаголы- общее представление. Правописание возвратных глаголов в не-
определенной форме.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов.
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 
после шипящих.
Глаголы I и II спряжения.
Глаголы-исключения.
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам что
делает? Что делать?.
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 
глаголах неопределенной формы.
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 
видеть —видел, слышать — слышал
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов,
глаголов-антонимов.
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 
падежах с предлогами и без предлогов: тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат.
2.2.2.2. Литературное чтение.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебный предмет
«Литературное  чтение»  предметной  области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  в
целях  обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.
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1 класс
Добукварный период
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 
слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 
количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 
при произношении гласных и согласных (твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: 
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 
слогообразующая роль гласных. Выделение в слове отдельных звуков, звуко-слоговой 
анализ слов. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий 
между произносимыми словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 
Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, узнавание букв по их характерным 
признакам, правильное соотнесение звуков и букв.
Букварный (основной) период
Обучение чтению

Русский алфавит. Значение алфавита. Согласные и гласные звуки и буквы. Способами
обозначения  твёрдости  и  мягкости  согласных.  Чтение  слогов-слияний.  Составление  из
букв  и  слогов  разрезной  азбуки.  Постепенное  обучение  осознанному,  правильному  и
плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших
текстов,  доступных  детям  по  содержанию,  на  основе  правильного  и  относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в
нём. Умение читать слова орфографически и орфоэпически.
Развитие устной речи
Развитие  у  детей  внимания  к  звуковой  стороне  слышимой  речи,  слуховой  памяти  и
речевого аппарата. Произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре.
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в
речевом развитии детей. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Выработка
умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением
речи нелитературными словами. Совершенствование речевых умений, полученных детьми
до  школы.  Обдумывание  предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его
формулирование,  использование  в  ответе  предложений  различного  типа.  Пересказ
знакомой сказки или небольшого рассказа, составление по картинке или серии картинок
текста,  рассказов  о  простых  случаях  из  собственной  жизни.  Заучивание  наизусть
стихотворений,  потешек,  песенок,  считалок.  Развитие  грамматически  правильной  речи
детей, её точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности
при изложении собственных рассказов и при пересказе текста.
Послебукварный период
Чтение. Развитие речи
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова,
К Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде,
Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения.
Круг детского чтения
В  круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей,
составляющие  золотой  фонд  литературы,  произведения  устного  народного  творчества,
стихи,  рассказы,  сказки  современных  писателей.  Все  произведения  в  учебных  книгах
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее
важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.

Жили-были буквы
Стихи,  рассказы  и  сказки,  написанные  В.  Данько,  И.  Токмаковой,  С.  Черным,  Ф.
Кривиным, Т. Собакиным.
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Сказки, загадки, небылицы
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель
Стихи А.  Майкова,  А.  Плещеева, С.  Маршака,  И. Токмаковой, Т.  Белозерова,  
Е.Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
Я и мои друзья

Рассказы  и  стихи,  написанные  Ю.  Ермолаевым,  Е.  Благининой,  В.  Орловым,  С.
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом,
о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.

О братьях наших меньших
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,  
В.  Осеевой,  И.  Токмаковой,  М.  Пляцковского,  Г.  Сапгира,  В.  Берестова,  Н.Сладкова, 
Д. Хармса, К. Ушинского.

2 класс
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений.
Содержание учебника. Словарь.
Самое великое чудо на свете.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 
теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Старинные и 
современные книги. Сравнение книг. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение
напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов.
Устное народное творчество.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Устное народное 
творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 
поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. 
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного 
народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания 
образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — 
основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного 
народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские 
народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 
представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 
сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 
Люблю природу русскую. Осень.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 
природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 
художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 
выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 
лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.
Русские писатели.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. С. Пушкин —
великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса.
Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 
художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и
рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 
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Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.
А. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 
текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. 
Л.Н.Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы 
со смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 
произведений. Подробный пересказ.
О братьях наших меньших.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 
животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 
стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 
Герой стихотво-рения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Слалкова. 
Рассказы о живот-ных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа.
Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 
плана, вопросов, рисунков. 
Из детских журналов.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание 
своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских 
журналов. Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров,
А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 
мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.
Люблю природу русскую. Зима.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки.
Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, 
Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, 
которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская 
народная сказка «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с 
главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя 
быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме 
А. Барто, А. Прокофьева.
Писатели детям.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. 
Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средство создании образа. Авторское отношение к изображаемому. 
Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой 
секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. 
Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с 
опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 
стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение 
стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористи-ческие рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. 
Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ
на основе картинного плана.
Я и мои друзья.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и 
друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Соотнесение пословиц и смысла 
стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермола-
ева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 
Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке.
Люблю природу русскую. Весна.
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
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Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании 
картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней картины природы.
И в шутку и всерьёз.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. 
Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И.Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок 
—«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 
стихотворения.
Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе
ритма. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского,
Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям
юмористического текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов.
Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов.
Литература зарубежных стран.
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.Ш. Перро. 
«Кот в сапогах». «Красная Шапочка», Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине», Эни 
Хогарт. «Мафии и паук» - герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и 
русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Составление плана 
сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей.

3 класс
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 
текст— объекты для получения необходимой  информации.
Устное народное творчество
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 
сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка». Особенности волшебной сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. 
БилибинаПроект: «Сочиняем волшебную сказку».
Поэтическая  тетрадь 1
Проект: «Правила выразительного чтения стихов» на основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского. Русские поэты XIX—XX века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 
Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка 
из окошка.» «Зреет рожь над жаркой нивой.» Картины природы. Эпитеты — слова, 
рисующие картины природы. И.С.Никитин «Полно, степь моя.» «Встреча зимы». 
Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима».
Великие русские писатели А. С. Пушкин. Лирические стихотворения Средства 
художественной выразительности: эпитет, сравнение. «Сказка о царе Салтане.». Тема 
сказки. События сказочного текста. Герои сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. И. А. 
Крылов. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова Герои басни. 
Инсценирование басни. М.Ю .Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Лирические 
стихотворения .Детство Л. Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Рассказы Л. Н. 
Толстого. Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического текста.
Поэтическая тетрадь 2
Картины природы. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы».
Стихотворения К.Д.Бальмонта, И.А.Бунина.
Литературные сказки
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказок. В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Ф. 
Одоевский «Мороз Иванович».
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Были - небылицы
М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки К. 
Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь 1
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. А. А. Блок.
Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему.
Люби живое
М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Сочинение на основе 
художественного текста. И. С. Соколов- Микитов «Листопадничек». Определение жанра 
произведения. Листопадничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. «Малька 
провинилась». «Ещё про Мальку». Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик».
Рассказ о герое произведения. Б. С. Житков «Про обезьянку. В. П. Астафьев «Капалуха». 
Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2
С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной.» Заголовок стихотворения. 
Вы-разительное чтение. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если». Е. А. 
Благинина «Кукушка». «Котёнок». Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке — наберёшь кузовок
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на 
земле». «Ещё мама». Герои рассказа. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 
путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Н. 
Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Сборник юмористических 
рассказов Н. Носова.
По страницам детских журналов
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам 
журналов для детей. Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные 
советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. 
Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р.Сеф «Весёлые стихи».
Зарубежная литература
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений 
людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. 
Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке.

4 класс
Летописи, былины, сказания, жития
Выделение языковых средств выразительности. Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. Связь произведений литературы с другими видами 
искусств. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 
переживаний. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения.
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда.». «И вспомнил Олег коня своего»
Чудесный мир классики
Различные виды чтения. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Птичка Божия 
не знает.». Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб». Герой 
произведения, иллюстрация и ее роль в понимании произведения. Участие в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, отвечать на них.
Поэтическая тетрадь
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Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Связь литературы с 
музыкой и живописью. Произведения выдающихся представителей русской литературы о 
природе, о весне. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 
смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 
стихотворных произведений. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид.», «Как неожиданно и
ярко.»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как 
воздух чист.», «Где сладкий шепот.»; А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 
синем небе плывут над полями.», Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 
нянины сказки.»; И. А. Бунин. «Листопад». В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. 
Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка.», «Наши 
царства». Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. 
«Бабье лето»; Н. М. Рубцов «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка».
Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными, 
оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.
Литературные сказки
Сравнение и сопоставление, различение жанров произведений. Литературная сказка. В. Ф 
Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 
«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Выразительное чтение, 
использование интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом на определение 
смысла фразы, опережающее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения.
Делу время – потехе час
Литературная сказка. Е.Д. Шварц «Сказка о потерянном времени». Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Рассказ. В.Ю. 
Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»; В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не 
ел». Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание 
небольшихписьменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному произведению. 
Выразительное чтение, использование интонаций. Умение самостоятельно находить в 
тексте с определенной целью отрывки, эпизоды, выражения, слова.
Страна детства
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 
переживаний. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 
еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».Умение работать с книгой: различать тип 
книги, пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного
выбора и чтения книг. Связь произведений литературы с другими видами искусства.
Природа и мы
Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. 
«Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;
Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип»
Родина
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. И. С. 
Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком 
блеске.»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».Выражение личностного отношения к 
прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. 
Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Умение 
кратко пересказывать произведение (эпизод).
Страна «Фантазия»
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Участие в диалоге при
обсуждении прослушанного произведения. Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника».
К. Булычев. «Путешествие Алисы». Создание небольших письменных ответов на 
поставленный вопрос по прочитанному произведению.
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Литература зарубежных стран.
Произведения писателей зарубежных стран. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. 
Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая 
ночь», «В Назарете». Сходство русского фольклора с английским, американским, 
французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение личного 
отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с привлечением текста 
прочитанному произведении.
2.2.2.3. Родной язык (русский)
3 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая  история  русской  письменности.  Ознакомление  с  историей  и  этимологией
некоторых слов. Особенности русской интонации,  темпа речи по сравнению с другими
языками.  Особенности  жестов  и  мимики  в  русской  речи,  отражение  их  в  устойчивых
выражениях (фразеологизмах).
Раздел 2. Культура речи 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.
Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная  почта,  Интернет  и  другие  виды  и  способы  связи).  Выделение  слов  в
переносном значении в тексте, сравнение прямого и переносного значения, определение
основы переноса значения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Корректирование  текстов  с  нарушенным  порядком  предложений  и  абзацев,  создание
собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста
по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)
и  создание  собственных  текстов  заданного  типа.  Создание  собственных  текстов  и
корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи. Конструирование образных выражений (сравнение, олицетворение) по
образцу, из  данных  учителем  слов,  использование  слов  с  переносным  значением  при
составлении  предложений,  текстов  описательного  и  повествовательного  характера.
Особенности словарных статей как разновидностей текста.
4 класс 
Раздел 1. Язык и культура 
Углубление  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека.  Национальный  характер
русского языка.  Лексика,  заимствованная  русским языком из  языков народов России и
мира. Причины заимствований. Специфика русской фразеологии.
Раздел 2. Культура речи 
Обогащение  речи  наиболее  употребительной  эмоционально-оценочной  и  глагольной
лексикой, упражнения  по  использованию в  речи  пословиц,  поговорок,  фразеологизмов.
Работа с толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета:
разговор по телефону. Тон вежливой речи.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с языковым
разбором.  Изложение  с  элементами  сочинения.  Слово.  Словосочетание.  Предложение.
Связь  слов  в  словосочетании.  Сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложном
предложении.  Сочинение  по  данному  началу  и  опорным  словам,  по  наблюдениям.
Сочинение загадок.
2.2.2.4 Литературное чтение на родном (русском) языке
3 класс

Фольклор Дона. Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, поговорки. 
Тематика малых жанров: о Родине, казачья дружба, казак и конь, о житейской мудрости, о 
явлениях природы, о животных, о природе (1-2 по выбору)
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Сказки.  Казачьи народные сказки: «Про царицу Лютру». Волшебные сказки: «Горе-
злосчастье». Сказки народов, проживающих на Дону: «Басан и тетушка Цаста» 
(калмыцкая сказка).

Народные казачьи песни. «Ермак у Ивана Грозного», «Кутузов и Платов», «Конь боевой 
с походным вьюком»

Мотивы донского казачьего фольклора в творчестве региональных авторов.  А. 
Скрипов «Степан и его друзья», «Зургунец и венец лебедя», «С вольного Дона выдачи 
нет»; П. Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты». 

Природа Донского края. И.Ковалевский «Скворец», «Колокольчик», «Помидоры», 
«Синева», «Метеор», «Бычок», «Утренний дождик», «В осеннем парке», «Журавли», 
«Туман и солнце», «Зайчик в зимнем поле», «Самый смелый»; Г.Колесников «Сохраним 
горицвет», «Зяблик», «Загадки, загадки…», «Разноцветные воробьи», «Ротозей!», 
«Туман», «По морям, по волнам» 

А.П. Чехов и мир детства. «Весной», «Белолобый», 

М.А. Шолохов и о Шолохове. М.А.Шолохов «Нахаленок»; В.Воронов «В хуторе 
Кружилине» 

Поэты Дона о родном крае. И.Груднев «Родному Дону», А.Недогонов «Вечер в станице»,
А.Сафронов «Ростов-город», «Бессмертник», А.Гарнакерьян «В дороге», Н Доризо «Песня
о Доне».

Донские писатели о Великой Отечественной войне. М.А. Андриасов «Шесть дней».

Приключения и фантастика в литературе Дона. Г.П.Аматуни «Космическая 
«Горошина» 

Мир детства в литературе Дона. И.Василенко «Артемка» (фрагменты)
4 класс
Фольклор Дона. Малые жанры донского фольклора: загадки, пословицы, поговорки. 
Тематика малых жанров: о Родине, казачья дружба, казак и конь, о житейской мудрости, о 
явлениях природы, о животных, о природе (1-2 по выбору)
Сказки.  Казачьи народные сказки: «Жбан». Волшебные сказки: «Про царскую дочь и 
козленка». 
Сказки народов, проживающих на Дону: «Султан мира, султан одной», «Озеро Хачлу и 
меч Авлуна», «Кто работает, тот и ест», «О ленивом Вартеване» (одна из сказок по выбору,
армянские сказки)
Народные казачьи песни. «Поехал казак на чужбину далеку», «Дедушка, дедушка, седая 
бородушка». 
Мотивы донского казачьего фольклора в творчестве региональных авторов.  Ю. 
Харламов «Мальчик из пшеничного зернышка» (сказки бабы Груши); В. Моложавенко 
«Почему Дон Иванычем зовут», «Про сестер и братьев Дона Ивановича», «Имя, станице 
нареченное», «О временах незапамятных», «Ветер с Родины», «Живая вода», «Про 
городище Кудеярово», «Аленкин брод» 
Природа Донского края. В.Дерябин «Умная цапля», «Лежебока»; Г.Гасенко «Друзья 
познаются в беде», «Посметюшек», «Захребетники (рассказ старого птицелюба)»; 
Б.Агуренко «Трутни», «Капли»; В.Гнутов «Скворцы», «Муська, Семка, Галка и бабушка» 
А.П. Чехов и мир детства «Гриша», «Каштанка
М.А. Шолохов и о Шолохове. М.А.Шолохов «Нахаленок»; В.Воронов «В хуторе 
Кружилине»; А.Сафронов «Михаилу Шолохову»; С.Смирнов «Щедрость».
Поэты Дона о родном крае. Л.Шемшелевич «Рыбацкая примета», Б.Куликов «Кони», 
В.К.Жак «Настоящая осень», «Мой лес», «Золотинки», «В ночном лесу», «Пчела», «Про 
ершей» (1-2 стихотворения по выбору).
Донские писатели о Великой Отечественной войне. А.Ф. Агафонов «Повесть о Вите 
Черевичкине» (1 произведение по выбору).
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Приключения и фантастика в литературе Дона. Г.П.Аматуни «Ну и горошина», «Я 
приобретаю друзей», «Чао – победитель волшебников» 
Мир детства в литературе Дона. И.Василенко «Артемка в цирке» (фрагменты) 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
2 класс

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета.
Знакомство со странами изучаемого языка.
Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные.
Сказки и праздники. Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья.
Я и моя семья. Семья. Члены семьи, их характеристики, родственники, их возраст,
профессии, занятия. Я, мои друзья и домашние любимцы. Предметы вокруг меня. 
Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.

Мир вокруг нас. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 
сказочные персонажи. Обозначение множественности. Природа.

На ферме. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и
выражение времени.

Мир  увлечений. Досуг. Мои  друзья. Любимые  занятия. Мои  любимые  сказки.
Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору.
Любимое  время  года.  Любимые  персонажи  книг.  Времяпровождение  после  занятий.
Любимые виды спорта.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения: знакомиться, представляться самому и представлять друга;
 выражать благодарность в процессе совместной деятельности;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог - побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
Аудирование
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 
(телефон, аудио, видео и пр.).

Чтение
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, 
характеристики героев, где происходит действие).
Письмо
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 
короткое личное письмо умением выписывать из текста слова, словосочетания и 
предложения.
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Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия, орфография.
Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи.
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи.

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 
начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Начальное представление о способах словообразования:
аффиксации (суффиксы -er, -or),
словосложении (postcard),
конверсии (play — to play).
Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным
(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 
be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Глагол-связка to be.
Модальные глаголы can, may.
Существительные в единственном и множественном числе.
Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления.

3 класс
Знакомство, основные элементы речевого этикета. Предметы окружающего мира, их 
характеристики и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам 
предметы. Приветствие как часть речевого этикета.
Я и моя семья Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные 
занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. Семейные увлечения. 
Возраст членов семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и 
подарки. Выходные дни.
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Мир вокруг нас. Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов 
неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту 
или иную деятельность.
Человек и его мир. Количество. Выражение количества в английском языке. Физические 
характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Мир увлечений. Досуг. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 
Спортивные и другие игры. Занятия в разные дни недели и времена года. То, что мы 
любим и не любим. Время препровождение сказочных персонажей. Пикник. Излюбленные
места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. Планы на 
выходные.
Человек и его мир. Профессии. Возраст и физические характеристики человека. 
Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.
Человек и его мир. Животные. Мир животных. Дикие животные. Домашние животные. 
Животные на ферме.
Времена года. Времена года и погода, их описание. Названия месяцев. Красота 
окружающего мира.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Диалогическая форма
В 3 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 
этикетного характера:
- приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться самому и 
представлять друга, прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление;
- выражать благодарность в процессе совместной деятельности;
- предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения. 
Вести диалог-расспрос:
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
кем? Почему? Зачем?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.
Вести диалог побудительного характера:
- обращаться с просьбой, отдавать распоряжения, типа Please, count!;
предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение 
партнёра.
Объём диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны.
Монологическая форма
При овладении монологической речью обучающиеся учатся:

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, 
принадлежность, место расположения;

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 
герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать 
внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету 
высказывания (нравится / не нравится);

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на 
иллюстрацию, ключевые слова, план;

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
Объём монологического высказывания – 5 фраз, соответствующих теме и правильно 

оформленных в языковом отношении: рассказ о себе, своём друге, своей семье, своём 
домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ.
Аудирование
При овладении аудированием обучающиеся учатся:

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
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 восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения на уроке, небольших простых сообщений, основного содержания 
несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку);

 понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 
лексико-грамматическом материале;

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей.

Чтение
При овладении чтением обучающиеся учатся:

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию в целом;

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только 
изученный языковой материал;

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие 
изученный языковой материал;
 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое 

количество новых лексических единиц.
Объём текста для чтения- до 100 слов (с учётом артиклей).

Продолжается совершенствование техники чтения вслух и про себя. Обучающиеся 
знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a+r, o+r, e+r, i+r, u+r) и 
некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng).
Письмо и письменная речь.
Владеть:

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
- писать отдельные слова полу печатным шрифтом;
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- списывать текст;
- отвечать на письмо, дописывать предложения;
- отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять таблицу по образцу;
- заполнять простую анкету;
- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими Графика и орфография.
Обучающиеся 3 класса должны:
 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, 
ea;
 писать буквы английского алфавита полу печатным шрифтом;
 знать основные правила орфографии и чтения;
 произносить и различать на слух все звуки английского языка;
 соблюдать долготу и краткость гласных;
 не оглушать звонкие согласные в конце слова;
 не смягчать согласные перед гласными;
 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 
предложений,
 также предложений с однородными членами.
Фонетическая сторона речи.
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Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее «r» (there is/there are).
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах).
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц, 
рецептивный лексический запас – около 180 единиц, включая продуктивную лексику. 
Вместе со словарным запасом первого года обучения это составит 290-310 лексических 
единиц. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных 
способов словообразования:

- аффиксация существительных с суффиксами: - er, -or; -teen, -ty, -th
- словосложение (postcard);
- конверсия (play - to play, chocolate — chocolate cake, water — to water);
- интернациональные слова (doctor , film).
- определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их 

основ
(bedroom, apple tree etc.).
Грамматическая сторона речи Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не writes fairy tales on 
Thursdays),, составным именным (He is brave and strong) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.

Простые распространённые предложения (He lives in Africa), предложения с 
однородными членами (She can dance, sing and play the piano).

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. (I can skate and ski but I can’t 
roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, too.).
Глагол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, can’t (cannot).
Глагол to have/has и его отрицательная форма.

Множественное число существительных (fish, sheep, mice, geese, men, children, women,
deer).
Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных.
Предлоги (on, in, under, by).

Вопросительные конструкции: What is it…? Is it…?, Who is it?, Where are you from?, 
How old are you?, What’s the time?, What’s your name?
Количественные и порядковые числительные (1-100).

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные his, 
her, its, our, your, their, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 
неопределённые (some, any) и  некоторые случаи употребления.
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4 класс
Знакомство. Встречаем Джона Баркера и его семью. Расспросы об имени, фамилии, 
возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. Джон и его 
семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и спорт. Джон и иные виды 
деятельности. Преференции Джона. Выражение категории обладания и ее отсутствия. 
Ежедневные занятия людей.
Я моя семья. Мой день.  Повседневные занятия членов семьи. Занятия спортом членов
семьи.  Занятия  людей  в  момент  речи.  Типичные  занятия  людей  в  воскресный  день.
Типичное утро школьника. Повседневные занятия в различные дни недели.
Мой дом. (Городские здания, дом, жилище) Повседневные домашние дела. Типичное 
жилище англичанина. Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель.
Школа, каникулы. Описание классной комнаты. Сборы в школу. Школьный день, друзья

- школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная 
комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. 
Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 
времяпрепровождение во время каникул.

Здоровье и еда. Напитки и еда. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия 
трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, 
покупки. Традиции питания в Англии. На кухне. Что у нас есть в холодильнике.
Погода. Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. 
Путешествия. На выходных. Поход в магазин. Путешествия по городам и странам.
Погода. Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркер. Путешествие в Москву. 
Путешествия разными видами транспорта. Путешествия в Озерный край, Шотландию. 
Путешествие на Байкал. Планирование поездок, путешествий. Гостиница.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Диалогическая форма
 вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять
друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в 
процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, 
вежливо отказываться от угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 
телефону;
 вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем?
 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на 
просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-
либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра.
 Объём диалогического высказывания 4-5 реплик с каждой стороны.
Монологическая форма
 рассказывать о себе, своей семье, своём друге: называть имя, возраст, место 
проживания; описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково 
любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится);
 рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах);
 описывать свой дом / квартиру / комнату;
 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая 
своё отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось);
 воспроизводить выученные стихи и песни.

Объём монологического высказывания – 6 фраз, соответствующих теме и правильно 
оформленных в языковом отношении: рассказ о себе, своём друге, своей семье, своём 
домашнем животном. Форма высказывания – описание, рассказ.
Аудирование
При овладении аудированием обучающиеся учатся:
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- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 
диалогического общения на уроке;

- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ);

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на 
знакомом лексико-грамматическом материале;

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание 
коротких несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей.

Объём текста для аудирования 10-14 фраз, каждая из которых содержит не более 10 слов.
Чтение
При овладении чтением обучающиеся учатся:

В технике чтения вслух: 
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом;

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 
материал; 
- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 
приёмами изучающего чтения;
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию обучающимся начальной школы, находить в них необходимую или 
интересующую информацию (имя героя / героев, характеристики героя, место действия), 
пользуясь приёмами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно 
использование англо-русского словаря.

В конце четвёртого класса обучающиеся могут прочитать про себя и понять текст 
объёмом до 100 слов (с учётом артиклей).
Письмо и письменная речь.
Обучающиеся продолжают учиться:
 писать отдельные слова полу печатным шрифтом;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 восстанавливать слово, предложение, текст;
 списывать текст;
 отвечать на письмо, дописывая предложения;
 отвечать на вопросы к тексту, картинке;
 заполнять таблицу по образцу;
 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 
спорта, любимый учебный предмет и т. д.);
 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики);
 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова.
Языковая компетенция.
Графика и орфография.
Обучающиеся продолжают писать полупечатным шрифтом.
В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие обучающимся 
запомнить правописание английских слов: обучающиеся вставляют пропущенные буквы в 
слова, записывают слова с определёнными звуками, составляют из букв (буквосочетаний) 
слова, решают кроссворды и сканворды и т. д.
Фонетическая сторона речи Работа над фонетической стороной речи занимает 
значительное место на уроке.
 В 4-м классе продолжается формирование произносительных навыков: 
- соблюдать долготу и краткость гласных; 
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- не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
- не смягчать согласные перед гласными;
 - соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 
предложений, а также предложений с однородными членами, типа: He likes Maths, Reading
and PE.
Лексическая сторона речи.

Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, 
рецептивный лексический запас – около 240, включая продуктивную лексику. Вместе со 
словарным запасом первого и второго года обучения это составит 500 (600) лексических 
единиц.
Обучающиеся:
- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах 
тематики начального этапа:
а) отдельными словами; б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a 
lot of; в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 
англоговорящих стран;
- знакомятся с некоторыми способами словообразованиями: словосложением (postman, 
snowman), аффиксацией (например, суффиксы числительных –teen, -ty),
конверсией (to water - water);

- знакомятся с интернациональными словами, на пример football, present, film.
Грамматическая сторона речи.
Обучающиеся могут распознавать и употреблять в речи:

 артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 
случаев их употребления;
 существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 
существительные в Possessive case;
 правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to bе в Present Simple (am, is, are), 
Past Simple (was, were), Future Simple (will be); модальные глаголы can, must, may; глаголы 
действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, в том числе и исключения;
 количественные и порядковые числительные (1-100);
 простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the middle of,
next  to,  under,  behind,  between,  above,  in  the  left  right,  from,  of,  with,  about,  for),
сочинительные союзы and и but;
 основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, 
вопросительное, побудительное;
 предложения с  простым глагольным сказуемым (Alex makes  his  bed in  the  morning),
составным именным сказуемым (Her dog is funny.) и составным глагольным (в том числе с
модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can speak English. May I come in?);
 простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), предложения с 
однородными членами (Jason can read, write and count.);
 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is warm and sunny. It is four 
o’clock.);
 предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple;
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can ride my 
bike but I can’t repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.).

2.2.2.6. Математика и информатика
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Математика
1 класс

Сравнение предметов и групп. Пространственные и временные представления. 
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и 
форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные  представления,  взаимное  расположение  предметов:  вверху,  внизу
(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на
Числа от 1 до 0. Нумерация
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение
числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 
следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов).
Сложение и вычитание
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении
и  записи  числовых  выражений).  Нахождение  значений  числовых  выражений  в  1—2
действия без скобок.
Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел);
при  вычитании  (вычитание  числа  по  частям  и  вычитание  на  основе  знания
соответствующего случая сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.
Нумерация
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Час. Определение времени по часам с точностью до часа.
 Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.
Килограмм, литр.
Табличное сложение и вычитание
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 
изученных приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.

2 класс
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 
чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
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Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел.
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и 
вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы 
сложения и вычитания.
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 
Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.
Умножение и деление чисел.
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 
суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 
умножения.
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел.
Величины и их измерение. Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 
единицами измерения длины.
Перевод именованных чисел в заданные единицы.
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.
Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени – час. Текстовые задачи.
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется:

 смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
 разностное сравнение.

Элементы геометрии:
 обозначение геометрических фигур буквами;
 острые и тупые углы;
 составление плоских фигур из частей;
 деление плоских фигур на части.

Элементы алгебры.
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а,
при заданных числовых значениях переменной.
Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в
выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них.
Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b.
Занимательные и нестандартные задачи.
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 
фокусы.

3 класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Выражения с 
переменной. Решение уравнений.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление чисел
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0.
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Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел 
с помощью деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 - х = 27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей
между компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х * 3=21, х : 4 = 9, 27: х = 9. Площадь. Единицы 
площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 
между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Обозначение геометрических фигур буквами.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного
умножения и деления. Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * b, с : d; нахождение их значений при
заданных числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х  6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 
и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Сложение и вычитание трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 1000.
Алгоритмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к
действиям  в  пределах  100.Письменные  приемы  сложения  и  вычитания.  Письменные
приемы умножения и деления на однозначное число.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение 
года.
Приёмы письменных вычислений

Деление с остатком. Свойства умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания. Числовые выражения. Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с 
одной переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d
(d ≠ 0). Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений 
(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).

4 класс
Числа от 1 до 1000
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-
4 действия. Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и
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деления  на  однозначное  число.  Нумерация.  Счет  предметов.  Разряды.  Свойства
диагоналей прямоугольника, квадрата.
Числа, которые больше 1000
Нумерация
Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 
миллионов и т. д. чтение. Запись и сравнение многозначных чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа
в 10, 100, 1000 раз.
Величины
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношение между 
ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр и т.д. соотношение 
между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна и соотношение между 
ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век и соотношение между 
ними.
Сложение и вычитание
Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые
сложением  и  вычитанием;  вычитание  и  сложение  с  числом  0;  переместительное  и
сочетательное свойства сложения и их использование при рационализации вычислений;
взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  сложения  и  вычитания;  способы
проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида: Х+312=654+79 , 729 –Х=217+163, Х-137 = 500 – 140 Устное 
сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 и 
письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин.
Умножение и деление
Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний);  задачи  решаемые
умножением и делением; случаи умножения и деления с числами1 и 0; деление числа 0 и
невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения и их
использование  при  рационализации  вычислений;  взаимосвязь  между  компонентами  и
результатами  умножения  и  деления;  способы  проверки  умножения  и  деления;
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на
число  и  числа  на  сумму,  деления  суммы  на  число,  умножение  и  деления  числа  на
произведение;  способы  проверки  умножения  и  деления.  Решения  уравнений  вида:  6-
Х=429+120,  Х-18=270-50,  360:Х=630:7  на  основе взаимосвязей между компонентами и
результатами действию устное умножение и деление на однозначное и двузначное число в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  число  в  пределах
миллиона.  Письменное  умножение  и  деление  на  трехзначное  число  (ознакомление).
Умножение  и  деление  значений  величин.  Связь  между  величинами  (скорость,  время,
расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и т.д.).
построение фигур с помощью линейки и циркуля.
2.2.2.7. Окружающий мир

1 класс
Что и кто
Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 
народах России, её столице, о своей малой родине Многонациональный характер 
населения России; Представления об этническом типе лица и национальном костюме. 
Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство 
народов России. Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы. Камни как природные объекты, разнообразие их 
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признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о значении камней в 
жизни людей. Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя).
Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от
природных условий их родины.
Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 
петуния, календула), цветущие осенью.
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски.
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 
видоизменённые листья.
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 
насекомых.
Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 
речные рыбы.
Птицы как одна из групп животных. Перья — главный признак птиц.
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 
выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни
Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 
предметов по их назначению
Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним
Потенциально опасные окружающие предметы и транспорт. Элементарные правила 
дорожного движения.
Сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель 
Земли.
Как, откуда и куда
Семья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 
фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 
очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды.
Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 
электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 
Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 
Современные энергосберегающие бытовые приборы.
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 
почтовой связи для общества. Современные средства коммуникации.
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока
реки до моря, о пресной и морской воде.
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда
Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 
необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями.
Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 
необходимые для жизни животных.
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 
птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц.
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 
окружении.
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 
Распространение загрязнений в окружающей среде
Где и когда
Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 
дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с 
учителем.
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Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели
Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 
весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 
холодных районов.
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 
маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму.
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 
условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 
домашняя, праздничная, военная).
История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 
разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 
трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде.
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 
целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 
мира.
Почему и зачем
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. 
Созвездие Льва. Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны 
и его причины. Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, 
растений и животных Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и
способ распространения звуков. Необходимость беречь уши.
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за
домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой.
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения
природного окружения человека. Правила поведения на лугу.
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 
человека в ночную смену.
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 
гигиены при употреблении овощей и фруктов.
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 
зубов и мытья рук.
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и 
журналы) — средства массовой информации. Интернет.
Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение автомобиля.
Электромобиль — автомобиль будущего.
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения.
Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения
(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 
Устройство корабля.
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 
(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 
средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае).
Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 
корабле и в самолёте.
Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт

159



Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой.

2 класс
Где мы живем.
Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города, села. Что
мы  называем  родным  краем.  Флаг,  герб,  гимн  России.  Что  нас  окружает.  Природа  и
рукотворный мир.
Природа.
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо.
Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные
породы  и  минералы.  Гранит  и  его  состав.  Как  люди  используют  богатства  земных
кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 
воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья,
кустарники, травы, их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки.
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 
пород.
Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления.
Экологические связи между растениями  и  животными.
Отрицательное влияние людей на растения и животных. Охрана растений и животных 
своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны.
Жизнь города и села.
Город, село, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 
дом. Домашний адрес.
Что такое экономика. Деньги.
Строительство в городе и селе.
Какой бывает транспорт.
Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае.
Профессии людей,  занятых на производстве.  Труд писателя,  ученого,  артиста,  учителя,
других деятелей культуры и образования.
Здоровье и безопасность.
Строение  тела  человека.  Здоровье  человека  –  его  важнейшее  богатство.  Режим  дня.
Правила личной гигиены.
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях. Противопожарная безопасность.
Правила  безопасного  поведения  на  воде.  Правило  экологической  безопасности:  не
купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контактах с людьми.
Общение.
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.
Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместная учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков
и девочек.
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Правила  вежливости  дома,  в  школе,  на  улице.  Этикет  телефонного  разговора.  Прием
гостей  и  поведение  в  гостях.  Как  вести  себя  за  столом.  Культура  поведения  в
общественных местах.
Путешествия.
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности. Разнообразие водоемов. Части реки, притоки.
Изображение  нашей  страны  на  карте.  Как  читать  карту.  Москва  –  столица  России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Знакомство с другими городами нашей страны.
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.

3 класс
Как устроен мир
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 
природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 
Роль природы в жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 
дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 
Меры по охране природы.
Эта удивительная природа
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 
живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы
для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 
деятельности людей. Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 
растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 
мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 
книги России. Охрана животных.
Грибы,  их  разнообразие  и  строение  (на  примере  шляпочных  грибов).  Роль  грибов  в
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Мы и наше здоровье
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме
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человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Наша безопасность Действия при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 
водопровода, утечке газа.
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 
автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 
улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Правила поведения во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Правила защиты от загрязненного воздуха и от загрязненной
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Правила 
защиты от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
Чему учит экономика
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Товары и услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования
и здоровья людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 
одна из важнейших задач общества в XXI веке.
Путешествие по городам и странам
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны  зарубежной  Европы,  их  многообразие,  расположение  на  карте,  столицы,
особенности  природы,  культуры,  экономики,  основные  достопримечательности,
знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран.
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Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека.

4 класс
Земля и человечество
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и
спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 
Земли.
Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года.
Звездное небо – великая «книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую
природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 
наследие. Международная Красная книга.
Природа России
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 
обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 
связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 
охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 
безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии 
и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.
Родной край – часть большой страны Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 
карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 
значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 
Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений
и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 
природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 
цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 
чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение 
крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 
пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Страницы всемирной истории
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Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход,
паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 
Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники.
Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.
Страницы истории Отечества
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII 
– XV вв. Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение 
Сибири.
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – 
царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 
империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 
Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 
Кутузов.
Царь-освободитель Александр II. Культура, быт, нравы России в XIX – начале XX.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы – всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи.
Современная Россия
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы  России.  Дальний  Восток,  Сибирь,  Урал,  Север  Европейской  России,  Центр
Европейской  России,  Юг  Европейской  России.  Природа,  хозяйство,  крупные  города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Основы православной культуры

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Россия – наша Родина.
Содержательные акценты – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого 
человека и общества в целом.
Основы православной культуры.
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Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. 
Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что 
говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о человеке православная 
культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 
Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 
Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
2.2.2.9. Изобразительное искусство

1 класс
Ты изображаешь.
Изображения.  Материалы  для  уроков  изобразительного  искусства(ножницы,  клей,
фломастеры,  белая  и  цветная  бумага  и  т.д.).Форма.  Пятно.  Понятие  объёма  и  линии.
Разноцветные краски. Художник и зритель.
Ты украшаешь.
Украшения  и  реальность.  Узоры.  Природные  формы  при  создании  различных  узоров,
орнаментов,  украшающих  предметы  быта.  Выразительные  возможности  аппликации.
Аппликация  из  цветной  бумаги.  Орнаменты.  Аппликация  из  природных  материалов
«Осенний букет».
Ты строишь.
Дома и здания. Особенности архитектурных форм. Части домов и зданий. Выразительные 
возможности бумаги. Конструирование домов из пластилина и цветной бумаги. 
Изготовление панно « Прогулка по городу». Изображение ночного, праздничного города. 
Красота и смысл природных конструкций. Создание макетов фантастических зданий, 
фантастического города. Выражение человеком своих чувств, мыслей, настроений, 
отношения к миру через постройки и украшения.
Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу.
Взаимодействие трех видов деятельности – изображения, украшения и постройки. 
Понятие оригами. Коллаж. Коллективная работа « Сказочная страна». Аппликация из 
природных материалов «Осенний букет». Природа в различных состояниях. Изображение 
контрастных состояний природы. Коллективная работа» Танец бабочек- красавиц» 
Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и техниках.

2 класс
Чем и как работают художники.
Три основных цвета. Первичные основы цветоведения. Многообразие цветовой гаммы 
осенней природы. Изображение по памяти цветов. Белая и черная краски. Изображение 
природных стихий. Пастель и цветные мелки, акварель. Их выразительные возможности, 
особенности работы ими. Передача различного эмоционального состояния природы. 
Изображение по памяти осеннего леса. Выразительные возможности аппликации. 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими 
листьями. Разнообразие графических материалов. Выразительные возможности линии. 
Изображение по памяти зимнего леса. Выразительность материалов для работы в объёме. 
Передача характерных особенностей животных. Лепка из пластилина животных родного 
края. Выразительные возможности бумаги. Особенности архитектурных форм. Макет. 
Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей. Сходство и различие 
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художественных материалов. Смешанные техники. Неожиданные материалы. 
Изображение ночного праздничного города.
Реальность и фантазия.
Изображение и реальность. Особенности различных животных. Изображение любимого 
животного. Изображение и фантазия. Роль фантазии в жизни людей. Изображение 
фантастического животного путем соединения элементов разных животных, птиц, 
растений. Украшение и реальность. Изображение паутинок с росой, веточками деревьев 
при помощи линий. Украшение и фантазия. Природные формы при создании различных 
узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. Изображение кружева, украшение 
узором воротничка для платья. Постройка и реальность. Красота и смысл природных 
конструкций. Конструирование из бумаги подводного мира. Постройка и фантазия. 
Создание макетов фантастических зданий, фантастического города. Взаимодействие трех 
видов деятельности – изображения, украшения и постройки. Конструирование и 
украшение елочных игрушек. Создание коллективного панно.
О чем говорит искусство.
Природа в различных состояниях. Изображение контрастных состояний природы.
Изображение характера животных. Изображение животного.
Изображение характера человека: женский образ. Женские качества характера. 
Изображение противоположных по характеру сказочных женских образов.
Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера. 
Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок.
Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого и настоящего. Создание в 
объеме сказочных образов с ярко выраженным характером. Человек и его украшение. 
Характер украшений. Создание из бумаги украшений для добрых и злых сказочных 
героев. О чем говорят украшения. Создание панно в технике аппликации. Образ здания. 
Дома персонажей сказок. Образы зданий в окружающей жизни. Создание образа 
сказочных построек.
Как говорит искусство.
Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Теплые и холодные цвета. Смешение 
различных цветов с черной, белой красками. Передача состояния, настроения в природе с 
помощью тихих и звонких цветов. Изображение весенней земли. Изображение весенних 
ручьев. Линии как средство образной характеристики изображаемого. Характер линий. 
Выразительные возможности линий. Изображение нежных веток березки и могучих 
старых дубовых сучьев. Ритм пятен. Ритмическое расположение летящих птиц на 
плоскости листа. Пропорции как соотношения между собой частей одного целого. Ритм 
линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.

3 класс
Искусство в твоем доме
Твои игрушки. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Создание
игрушки из пластилина, глины или других материалов.
Посуда у тебя дома Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 
роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по
белой грунтовке.
Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки. Обои и шторы в твоем доме. 
Эскизы обоев или штор для комнаты
Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица.
Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры. Архитектурный памятник родных мест. Парки, скверы, 
бульвары.
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Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские 
парки.
Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. 
Резные украшения сельских и городских деревянных домов.
Фонари на улицах и в парках Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический

и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение или 
конструирование формы фонаря из бумаги.

Витрины магазинов. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 
Удивительный транспорт. Машины разных времен.
Труд художника на улицах твоего города (села). Панорама улицы из нескольких склеенных
в полосу рисунков в виде диорамы.
Художник и зрелище Театральные маски. Маски разных времен и народов. Древние 
народные маски, театральные маски, маски на празднике.
Художник в театре. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе.
Создание макета декораций спектакля.
Театральные куклы Конструкция и украшение.
Театральный занавес. Занавес и образ спектакля.
Роль художника в цирке Изображение циркового представления.
Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать 
праздник.
Художник и музей
Разнообразие музеев. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного 
города.
Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Картина-
пейзаж Знаменитые пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 
Гога, К. Коро.
Изображение пейзажа по представлению. Исторические картины и картины бытового 
жанра, творения великих художников.

4 класс
Истоки искусства твоего народа.
Пейзаж родной земли
Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 
полосы, выявление его особой красоты. Единство в работе трех Мастеров. Магические 
представления как поэтические образы мира.
Деревня — деревянный мир
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы. 
Деревянное церковное зодчество. Конструкция избы и назначение ее частей. Украшения 
избы и их значение. Различные виды изб.
Образ красоты человека
Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в
определенных природных и исторических условиях.
Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении держать себя,
одеваться.
Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский праздничный 
костюм — концентрация народных представлений об устройстве мира.
Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. Роль 
головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме.
Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 
ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни.
Древние города твоей земли.

167



Образ древнего русского города. Крепостные стены и башни. Въездные ворота.
Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и 
«горизонталь». Их образное восприятие.
Древнерусский город-крепость
Конструкции и пропорции крепостных башен городов.
Древние соборы
Соборы как воплощение красоты, могущества и силы государства. Конструкция и 
символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его частей. Постройка, 
украшение и изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм объемов в 
организации пространства.
Древние города Русской земли
Знакомство с своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 
Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 
русских городов.
Узорочье теремов
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 
палаты — подготовка фона для следующего задания.
Каждый народ – художник.
Многообразие художественных культур мира: это культура Древней Греции, 
средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока.
Художественные культуры мира — это не история искусств этих народов. Это 
пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа.
Образ художественной культуры Древней Греции Древнегреческое понимание красоты 
человека — мужской и женской — на примере скульптурных произведений Мирона, 
Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, 
конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур 
олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в 
одеждах).
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере 
пропорций в построении греческого храма.
Образ художественной культуры Японии
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с
птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 
Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 
лица, прически, движения, фигуры.
Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 
фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 
одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 
общностью
Искусство объединяет народы.

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей 
жизнь. Тема материнства — вечная тема в искусстве. Дети по представлению 
изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, их отношение 
друг к другу.

Все народы воспевают мудрость старости. Есть красота внешняя и внутренняя — красота 
душевной жизни, красота, в которой выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 
Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление 
выразить его внутренний мир.
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Сопереживание — великая тема искусств С древнейших времен искусство стремилось 
вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. Изображение 
страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, 
учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Создание рисунка с драматическим 
сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и т. д.)
Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве.

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты.
Героическая  тема  в  искусстве  разных  народов.  Памятники  героям.  Монументы
славы.

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье,
подвигах, путешествиях, открытиях.
2.2.2.10. Музыка
1 класс
   Раздел I «Музыка вокруг нас».  
     И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки — 
мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная 
азбука. Музыкальные инструменты.
     ≪Садко≫ (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие 
картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 
старины. Добрый праздник среди зимы.
     Примерный музыкальный материал
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский
Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла ≪Времена года≫. П. Чайковский.
Колыбельная Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы ≪Садко≫. Н. 
Римский-Корсаков.
Третья песня Леля из оперы ≪Снегурочка≫. Н. Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта.
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 
≪Орнамент≫). В. Кикта.
Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова.
Мелодия. Из оперы ≪Орфей и Эвридика≫. К.В. Глюк.
Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах.
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести A. Пушкина ≪Метель≫. Г. Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 «Пасторальной≫), JI. 
Бетховен, слова К. Алемасовой; 
Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой;
Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивснсен; 
Осень, русская народная песня, и др.
Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; 
Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 
Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; 
Семь подружек. B. Дроцевич, слова В. Сергеева; 
Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др. 
Дудочка, русская народная песня; 
Дудочка, белорусская народная песня; 
Пастушья, французская народная песня;
Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый 

пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой 

спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
Зимняя сказка. Музыка и слова C. Крылова. 
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
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Раздел II «Музыка и ты». 
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой 
музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин 
праздник. Музыкальные инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 
картины.
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша.
Программа. Твой музыкальный словарик.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Добрый день.  Я.  Дубравин, слова В. Суслова;  Утро.  А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина;
Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;
Наигрыш. А. Шнитке.
Утро в лесу. В. Салманов.
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин
Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
Вечер. В. Салманов.
Вечерняя сказка. А. Хачатурян.
Менуэт. Л.-А. Моцарт.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Баба Яга. Детская народная игра.
У  каждого  свой  музыкальный  инструмент,  эстонская  народная  песня.  Обраб.  X.
Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин.
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня.
Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова.
Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова.
Волынка. И.-С. Бах.
Колыбельная. М. Кажлаев.
Колыбельная. Ген. Гладков.
Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Кукушка. К. Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам.  М. Славкин, слова Е.
Каргановой.
Выходной  марш;  Колыбельная  (слова  В.  Лебедева-Кумача).  Из  музыки  к  кинофильму
«Цирк». И. Дунаевский.
Клоуны. Д. Кабалевский.
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е.
Манучаровой.
Заключительный  хор.  Из  оперы  «Муха-цокотуха».  М.  Красев,  слова  К.  Чуковского.
Добрые слоны.  А. Журбин,  слова В.  Шленского;  Мы катаемся на пони.  Г. Крылов,
слова М. Садовского;  Слон и скрипочка.  В.  Кикта,  слова В.  Татари-нова;  Бубенчики,
американская народная песня, русский  текст   Ю.   Хазанова;   Ты   откуда,   музыка? Я.
Дубравин, слова В. Суслова. 
Бременские музыканты.  Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.
Ген. Гладков, слова Ю. Энтина
2 класс
Раздел 1. Россия – Родина моя 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Музыкальный пейзаж. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — 
главная песня нашей Родины. Средства музыкальной выразительности. Художественные 
символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).
Примерный музыкальный материал
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Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова.
Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева.
Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой
Раздел 2. День, полный событий 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и
С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоцио-
нального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 
музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 
различие. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. 
Звучащие картины.
Примерный музыкальный материал
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев.
Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 
Синявского.
Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой.
Ай-я, жу-жу, латышская народная песня.
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатое, слова Ю. Яковлева
Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 
пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Ра-
донежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, 
кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 
Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике.
Примерный музыкальный материал
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр 
Невский». С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском
Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 
Вечерняя песня. А. Тома, слова К.Ушинского. 
Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения. 
Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 
народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 
Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 
Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные 
песенки, заклички, потешки.
Примерный музыкальный материал
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.
Наигрыш. А. Шнитке.
Выходили красны девицы; Бояре,  а мы к вам пришли, русские народные песни. 
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
Камаринская. П. Чайковский. 
Прибаутки.  В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
Раздел 5. В музыкальном театре 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 
опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила».
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Музыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал.
Примерный музыкальный материал
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль.
Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.
Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 
В. Лугового.
Раздел 6. В концертном зале 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 
сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 
симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 
изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: 
повтор, контраст. 
Примерный музыкальный материал
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.Прокофьев.
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М.Мусоргский.
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 
Увертюра к опере « Руслан и Людмила». М. Глинка.
Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А.Кушнера
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная
речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 
изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения      И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 
Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 
— рисунок, лад — цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в 
Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
Примерный музыкальный материал
Волынка;  Менуэт.  Из  «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты 
№ 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского;  Токката ре минор для органа; 
Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 
Весенняя.  В.-А.  Моцарт, слова И.-Ф.  Овербек, пер.    Т.    Сикорской.
Колыбельная.    Б.    Фли - В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Песня жаворонка. П. Чайковский. 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 
слова Л. Ошанина; Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.
3 класс
Раздел 1. Россия – Родина моя 
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 
произведений.
Примерный музыкальный материал
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса.  П. Чайковский, слова А.Толстого. 
Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А.Толстого. 
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Романс. Из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестный автор XVIII в.;
Славны были наши деды; Вспомним, братцы,  Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка.
Раздел 2. День, полный событий 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 
разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита,
балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 
Э.Григ).
Примерный музыкальный материал
Утро.   Из  сюиты  «Пер  Гюнт».   Э.   Григ.
Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 
Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева.
Колыбельная.   П. Чайковский,   слова  А.   Майкова.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Золушка. Балет (фрагменты).  С.  Прокофьев.
Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.
Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки».  М. Мусоргский.
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм 
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси 
(988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 
современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.
Прелюдия №1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.
Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.
Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 
Толстого.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и
ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 
Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле.  
Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 
Звучащие картины.
Примерный музыкальный материал
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова.
Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина).
Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота ли, 

высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.
Третья песня Леля; Проводы Масленицы,  хор  из  пролога  оперы  
«Снегурочка» .  Н. Римский-Корсаков. 
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Веснянки. Русские, украинские народные песни.
Раздел 5. В музыкальном театре 
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 
представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 
анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
Примерный музыкальный материал
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Океан-море синее.   Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.
Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина
Раздел 6. В концертном зале 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 
скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини,
П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 
(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 
Музыкальные инструменты: скрипка.
Примерный музыкальный материал
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. Чайковский.
Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. Бах. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. -В. Глюк.
Мелодия. П. Чайковский.
Каприс № 24. Н. Паганини.
Пер Гют. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты): Э. Григ.
Симфония  №  3 («Героическая»)  (фрагменты). Л. Бетховен.
Соната № 14 («Лунная»).  1-я часть (фрагмент).   Л.   Бетховен.   
Контрданс;   К   Элизе; Весело.  Грусно. Л.  Бетховен.
Сурок. Л.  Бетховен, русский текст Н.  Райского.
Волшебный  смычок, норвежская   народная   песня;   Скрипка.   Р.   Бойко, слова И. 
Михайлова.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 
различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свири-
дова. Музыкальные иллюстрации. 
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 
литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии
прошлого, которые знает весь мир.
Примерный музыкальный    материал
Мелодия. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.
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Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», Г. 
Свиридов.
Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 
Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского;   Чудо-музыка. Д. 
Кабалевский, слова    3. Александровой;    Всюду    музыка    живет. Я. Дубравин, слова 
В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, норвежская народная 
песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; 
Колыбельная Клары.  Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.
4 класс 
Раздел 1. Россия – Родина моя 
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 
трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 
Прокофьева (кантата).
Примерный музыкальный    материал
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.Главная мелодия 1-й части. С. 
Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. 
Песня о России.   В. Локтев, слова 0.  Высотской; Родные места.   Ю. Антонов, слова 
М. Пляцковского. 
Ты, река ль моя, реченька,  русская народная песня; Колыбельная в обраб. А. 
Лядова; У зори-то, у зореньки; Солдатушки,  бравы ребятушки; Милый мой 

хоровод; А мы просо сеяли,  русские народные песни, обраб.  М. Балакирева, Н. 
Римского-Корсакова.
Александр Невский. Кантата (фрагменты).  С. Прокофьев. 
Иван   Сусанин.   Опера (фрагменты). М. Глинка.
Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм 
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской 
письменности. Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); осо-
бенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 
(Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских композиторов.

Примерный музыкальный материал
Земле Русская, стихира.
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых.
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин.
Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.
Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире, слова А. 
Толстого.
Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияще.    Молитва.   П.   Чесноков. 
Богородице   Дево радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахманинов.
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Не шум   шумит,   русская   народная   песня;   Светлый праздник. Финал Сюиты-
фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов.
Раздел 3. День, полный событий Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 
композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные 
вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. Пушкина. 
Примерный музыкальный материал
В деревне. М. Мусоргский.
Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский.
У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Сквозь волнистые туманы. 

Зимний вечер, русские народные песни. 
Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина.
Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина.
Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.
Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-
Корсаков. 
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский. 
Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов».   М. Мусоргский.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 
развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева,
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 
творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 
народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 
Вариации в народной и композиторской музыке.  Церковные  и  народные  праздники  на 
Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева.
Примерный музыкальный материал
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни.
Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни.
Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; 
Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия, итальянская народная песня;
Вишня, японская народная песня.
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский.
Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский.
Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.
Светит месяц, русская народная песня-пляска. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Троицкие песни.
Раздел 5. В концертном зале 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня,    вокализ,    романс,    баркарола), 
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 
(симфония, симфоническая увертюра) музыки.  Особенности музыкальной драматургии 
(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 
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народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 
Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфоничес-
кий оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы.
Примерный музыкальный материал
Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин.
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.
Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко.
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. 
Ф. Шопен.
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.
Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен.
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.
Арагонская хота. М. Глинка. 
Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский
Раздел 6. В музыкальном театре 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева.
Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 
танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 
Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве 
русских композиторов. Орнаментальная мелодика.
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 
исполнения.
Примерный музыкальный материал
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV 

действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка.
Песня Марфы («Исходила младешенька»);  Пляска персидок  из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский.
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.
Первая картина. Из балета «Петрушка». И.Стравинский. 
Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И.Штраус. 
Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф.Лоу. 
Звёздная река. Слова и музыка В Семёнова.  Джаз. Я.Дубравин, слова В.Суслова. Острый 

ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. 
Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 
народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы разительность 
музыкальной речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народ-
ная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение.   Импровизация.   Образы   былин   и   сказок   в произведениях 
Н. Римского-Корсакова.  Образ Родины в музыке М. Мусоргского.
Примерный музыкальный материал
Прелюдия до-диез минор. С. Рахманинов.
Прелюдии №7 и № 20. Ф. Шопен.
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен.
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Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.
Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
Исходила младёшенька; Тонкая рябина, русские народные песни; Пастушка, 
французская народная песня в обработкеЖ. Векерлена.
Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы; Песня о друге. Слова и 
музыка В. Высоцкого; Резиновый ёжик; Сказка по лесу идёт. С. Никитин, слова Ю. 
Мориц.
Шехерезада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римскитй-Корсаков. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
2.2.2.11. Технология
1 класс
Давайте познакомимся 
Как работать с учебником.  Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 
обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 
собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты.
Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 
Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места
Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета 
и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 
уроках. Понятие: «технология».
Человек и земля 
Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к
работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 
хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев».
Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 
работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 
пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 
деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного материала с 
использованием техники соединения пластилином. Составление тематической 
композиции. Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова».

Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 
«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 
работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина».

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 
Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 
шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной 

работы».  Изделие. Закладка из бумаги.

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 
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Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 
пластилин, краски). Изделие «Пчелы и соты».

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в 
паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные».

Новый год.  Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: 
работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 
изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 
клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на 

елку». Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 
бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 
изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно».

Домашние животные.  Виды домашних животных. Значение домашних животных в 
жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 
навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок».

Такие разные дома.  Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 
постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 
Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 
материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток».

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 
разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 
изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница».

Свет в доме.  Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 
старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 
закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы 
с шилом. Изделие: « Торшер».

Мебель  Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 
изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 
мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 
собственному замыслу. Изделие: «Стул»

Одежда Ткань, Нитки  Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 
которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 
свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов 
кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из

ниток».

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 
стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», « Медвежонок».

Передвижение по земле Знакомство со средствами передвижения в различных 
климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 
Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 
из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».

«Человек и вода» 
Вода в жизни человека.  Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для

человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  
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Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями»

Питьевая вода.  Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 
природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 
шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе 
заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец»

Передвижение по воде.  Знакомство со значение водного транспорта для жизни 
человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 
повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 
исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами
выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»

«Человек и воздух» 
Использование ветра.  Осмысление способов использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 
материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 
правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 
самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка»

Полеты птиц.  Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 
Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 
Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 
техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 
группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай»

Полеты человека.  Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 
Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 
технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 
замыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют».

Человек и информация 
Способы общения.  Изучение способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 
(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 
передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.   Знакомство со способами 
передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. 
Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение 
безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изделие: 

Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 
компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет».

2 КЛАСС 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 
Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 
обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 
инструменты.
Человек и земля 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 
выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 
выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 
записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука.
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Посуда.  Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 
изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды.
Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с 
пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 
использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. 

Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой 
изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и 
приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 
Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 
приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из 
пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и 
пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ 
формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы.

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология 
создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 
объемное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное 

искусство, орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла 
городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации
из бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 
дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 
составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. 

История матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 
формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 
матрешек: семеновская, вятская, загорская (Сергиево-Посадская), полховско-
майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 
последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединения деталей из 
разных материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: 

матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. 
Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. 
Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, пейзаж. Изделие: 

пейзаж «Деревня».

Домашние животные и птицы.  Значение лошади в жизни человека. Как человек 
ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 
Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. 
Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для 
изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 
приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. 
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из 

крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая 
работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 
работы. Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка.

Новый год История возникновения елочных игрушек и традиции празднования 
Нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: 

Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя).

Строительство  Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 
плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 
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«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и 
материалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: 

кракле, венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя).

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 
поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. 
Изготовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: 

Домовой.  Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство 
русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. 
Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 
утварь и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 
проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение 
дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. 
Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение
разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 
Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья.

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. 
Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 
Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с 
природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 
Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 
Освоение приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, 

плетение. Изделие: Русская красавица. Создание национального костюма (женского и 
мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 
Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами 
разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани

и Вани (региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 
материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 
назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 
Организация рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия 
вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 
Использование литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка.

Человек и вода 
Рыболовство Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и 
инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные 
рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение 
формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: 

аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и 
волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 
Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, 

сирена. Изделие: Русалка.

Человек и воздух 
Птица счастья Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами 

Изделие: птица счастья.
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Использование ветра Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 
Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. 

Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, 
использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 
Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер.

Человек и информация 
Книгопечатание История книгопечатания. Способы создания книги. Значение 

книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по 
линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: книжка-ширма.

Поиск информации в Интернете Способы поиска информации. Правила набора 
текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.

Практическая работа: Ищем информацию в Интернете.

Заключительный урок 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. 
3 КЛАСС 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.  Путешествуем по городу.
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника

3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 
технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут 
экскурсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в инфраструктуре 
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод.

Человек и земля 
Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель дома.
Самостоятельное оформление изделия по эскизу.  Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом. 

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные 
особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 
откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная 
модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Изделие: Телебашня. 

Парк Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 
городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк.

Проект «Детская площадка» Алгоритм построения деятельности в проекте, 
выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 
мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. 
Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 
проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 
технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая 

карта, защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, Качели.

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани Виды моделей одежды. Школьная форма и 
спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия 
по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

183



Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. 
Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 
Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых  и петельных и 
крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 
аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, вышивание, монограмма, шов. Изделия: Строчка 

стебельчатых швов, Украшение платочка монограммой, Украшение фартука. 

Аппликация из ткани. Практическая работа: Коллекция тканей.

Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. 
Производство полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения 
в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление 
гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. Изделие: Гобелен.

Вязание Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы 
вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок, 
спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: 

вязания, крючок, воздушные петли. Изделие: воздушные петли.

Одежда для карнавала Карнавал. Проведение карнавала в разных странах мира. 
Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных 
материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с 
тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием 
одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: Кавалер, Дама.

Бисероплетение Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. 
Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 
инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. 
Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов 
бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: Цветочки или 

Подковки. Практическая работа: кроссворд, ателье мод.

Кафе Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 
кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 
массы при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: 

повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Весы. Практическая 

работа: Тест «Кухонные принадлежности».

Фруктовый завтрак Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 
приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 
термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 
гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления 
пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость. Изделие (по выбору учителя): Фруктовый завтрак, Солнышко 

в тарелке. Практическая работа: стоимость завтрака.

Колпачок-цыпленок Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. 
Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: 

синтепон, сантиметровая лента. Изделие: колпачок-цыпленок.

Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 
Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 
Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 
использованием разных ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по 

выбору учителя).

Салфетница Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 
салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного 
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стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: 

Салфетница, Способы складывания салфеток.

Магазин подарков  Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии 
людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление 
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). 
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: 

магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: Соленое тесто, Брелок 

для ключей.

Золотистая соломка Работа с природным материалом. Знакомство с новым видом 
природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-
прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. 
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при создании 
композиции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая соломка.

Упаковка подарков Значение подарка для человека. Правила упаковки и 
художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 
предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 
назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: 

упаковка, контраст, тональность. Изделие: Упаковка подарка.

Автомастерская Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 
Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 
Технология конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из 
бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, 

автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, 

конструкция, объемная фигура, грань. Изделия: Фургон «Мороженое».

Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 
изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 
необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. 

Практическая работа: Человек и земля.

Человек и вода 
Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 
картона. Работа с различными материалами. Новый вид соединения деталей – 
натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост».

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект 

«Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с 
пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 
Профессии: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, 

Баржа (по выбору учителя).

Океанариум Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды 
мягких игрушек.  Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 
Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». 

Работа с текстильным материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 
Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: 

мягкая игрушка, океанариум. Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: Осьминог 

и рыбки.

Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление
объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 

фонтан, декоративный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: Человек и вода.

Человек и воздух 
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Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 
бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: 

оригами, бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: Тест «Условные обозначения 

техники оригами».

Вертолетная площадка Знакомство с особенностями конструкции вертолета. 
Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей
вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха».

Воздушный шар Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 
создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений
при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Понятие? папье-маше.  Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Человек и 

воздух.

Человек и информация 
Переплётная мастерская Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная 
деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование 
изделия. Освоение элементов переплетных работ при изготовлении «Папки достижений». 
Профессии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы.

Почта Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 
работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 
отправлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 
отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк.

Кукольный театр Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 
кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 
театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 
передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 
программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. 
Заполнение технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 
Работа с тканью, шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по 
шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. 
Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, 

программа. Изделие: кукольный театр.

Афиша Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста.  Программа 
Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание
афиши и программки на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. Изделие: Афиша.

4 КЛАСС 
Как работать с учебником 
Как работать с учебником (1час)

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 
работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, 

приемы работы.

Человек и земля 
Вагоностроительный завод Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 
картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 
развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом 
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изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: Ходовая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон.

Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 
способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 
Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа.
Понятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 
используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 
пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 
учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессия: мастер по камню. Изделие: малахитовая шкатулка.

Автомобильный завод Знакомство с производственным циклом создания 
автомобиля «КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и 
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления 
изделия. Совершенствование навыков работы с различным видами конструкторов. 
Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов 

грузовика».

Монетный двор Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 
медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения 
заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фольгой. 
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, реверс, 

штамповка, литье, тиснение.

Фаянсовый завод Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из 
фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями
профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по изготовлению 
фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: 

скульптор, художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянс.

Швейная фабрика Знакомство с технологией производственного процесса на 
швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды
с помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением 
элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным 
материалом. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, 

размер. Изделие: Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 
Использование умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 
создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила 
работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления 
изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 
Понятие: мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка.

Обувное производство Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 
используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 
технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять 
по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах 
бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви.

Деревообрабатывающее производство Знакомство с новым материалом – 
древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления 
изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 
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Знакомство со свойствами  древесины. Осмысление значения древесины для производства
и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. 
Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для 

растений, Лесенка-опора растений.

Кондитерская фабрика Знакомство с историей и технологией производства 
кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 
профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования
газовой плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест 

«Кондитерские изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье.

Бытовая техника Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в 
жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством, 
знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка 
простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 
примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов 
работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-

электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция 

по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации

электронагревательных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка 

настольной лампы.

Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 
значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 
рассады, использование информации на пакетиках для определения условий 
выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 
цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: 

агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 

агротехника. Изделие: цветы для школьной клумбы.

Человек и вода 
Водоканал Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить
со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 
количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды.

Порт Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. 
Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 
якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 
грузов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: 

порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: 

Технический рисунок канатной лестницы.

Узелковое плетение  Знакомство с правилами работы и последовательностью 
создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного 
плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 
Понятие: макраме. Изделие: Браслет.

Человек и воздух 
Самолетостроение. Ракетостроение Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и 
космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 
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Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик, 

космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. Ракета-
носитель.  Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 
ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты 
из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 
воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 
бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу Понятия: 

каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей.

Человек и информация 
Создание титульного листа Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 
технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. 
Элементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессии: 

редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, 

титульный лист. Изделие: Титульный лист.

Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание 
таблицы в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. 
Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами.

Создание содержания книги ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ 
в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы 
книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 
путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 
Практическая работа: Содержание.

Переплетные работы Знакомство с переплетными работами. Способ соединения 
листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы 
шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета 
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, 

форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник 

путешественника».

Итоговый урок Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 
существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 
Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ.
2.2.2.12. Физическая культура

1 класс
Знания о физической культуре.
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Из истории физической культуры. История развития физической культуры

и первых соревнований. Физические упражнения. Физические упражнения, их
влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств.

Способы физической деятельности.
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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  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 
остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Общеразвивающие
упражнения (на материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 
координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой 
атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

2 класс
Знания о физической культуре.
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие.
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Способы физкультурной деятельности.
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; выполнение упражнений, 
развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 
длины и массы тела.
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Физическое совершенствование.
Гимнастика с основами акробатики:
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 
назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика:
Равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 
частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча
на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом, по разметкам, через препятствия, в высоту с прямого 
разбега, со скакалкой.
Подвижные игры:
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 
бросок», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 
быстрее мяч», «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 
— желуди — орехи», «Мяч соседу».
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча, ведение 
мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 
сигналу, между стойками, с обводкой стоек, остановка катящегося мяча внутренней 
частью стопы. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча 
в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком, бег спиной вперед, 
остановка в шаге и прыжком, ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по
сигнал. Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче, 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища. Подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие 
физические упражнения на развитие основных физических качеств. Подготовка к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

3 класс
Знания о физической культуре.
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических  качеств,  систем  дыхания  и  кровообращения.  Характеристика  основных
способов  регулирования  физической  нагрузки:  по  скорости  и  продолжительности
выполнения  упражнения,  изменению  величины  отягощения.  Правила  предупреждения
травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Закаливание  организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Лёгкая атлетика.
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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 (1кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча в 
вертикальную цель и на дальность. Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе, 
чередование ходьбы с бегом, развитие выносливости.
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 спортивных игр.
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: 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.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 
назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 
с прямого разбега; со скакалкой .На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и 
броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
Легкоатлетические упражнения.
Основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бег в равномерном темпе до 6 минут. Старт из 
различных исходных положений. Преодоление с помощью бега и прыжков полосы из
3 препятствий. Прыжок в высоту с 4—5 шагов. Прыжок с поворотами на 180◦. Метание 
мяча на дальность, заданное направление и в цель.
Подвижные игры.
Подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Передача мяча на расстояние до 5 м, 
ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

4 класс
Знания о физической культуре.
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных
физических  качеств,  систем  дыхания  и  кровообращения.  Характеристика  основных
способов  регулирования  физической  нагрузки:  по  скорости  и  продолжительности
выполнения  упражнения,  изменению  величины  отягощения.  Правила  предупреждения
травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями.  Закаливание  организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
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Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Способы физкультурной деятельности.
Ведение дневника по физической культуре. Определение нагрузки во время выполнения 
утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 
акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение 
игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 
легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Освоение комплексов общеразвивающих физических качеств. Освоение 
подготовительных упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 
действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений, 
во время и после, выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 
соревнований.
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, «мост» из положения лежа на
спине, опуститься и исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой
на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев; кувырок назад в упор
присев, их упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  опорный  прыжок  через
гимнастического козла – с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок
в упор  стоя на  коленях,  переход в  упор  присев  и  соскок  вперед;  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 «вперед ноги».
Подвижные  игры:  «Веселые  задачи»,  «Догонялки  на  марше»,  «Увертывайся  от  мяча»,
«Запрещенное движение», эстафеты и игровые задания.
Легкая атлетика.
Бег: низкий старт, челночный бег 3Х10 м.
Прыжки в длину: в высоту разбега способом «перешагивание».
Метание: малого мяча на дальность.
Подвижные игры: «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Подвижная цель», 
эстафеты и игровые задания.
Подвижные игры с элементами спортивных игр.
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей партнеру, игра в футбол по упрощенным
правилам («Мини-футбол»)
Баскетбол: бросок мяча двумя от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов;
эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным
правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол:  передача  мяча  через  сетку  (передача  двумя  руками  сверх,  кулаком  снизу);
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений
вправо, влево, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2.2.3. Содержание программ внеурочной деятельности
Содержание  программ  внеурочной  деятельности  по  классам  отражено  в  рабочих
программах. (Перечень программ внеурочной деятельности. Приложение № 2).
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение
Программа разработана на основе:
1 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России;
2 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального  общего  образования  (Примерная  основная  образовательная  программа
начального общего образования);

3 Программы развития школы на 2018-2023 гг.;
4 Опыта практической деятельности школы по данному направлению.

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  является  социальнопедагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,
российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  стремления  к
нравственному совершенствованию;
 укрепление нравственности,  основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и  этнических
духовных  традиций  с  учетом  мировоззренческих  и  культурных  особенностей  и
потребностей семьи;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
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 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 
(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 
ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогами,
 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
 (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
 становление гражданских качеств личности на основе демократических

ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,
уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование  представления о  традиционных семейных ценностях  народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
 знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими  традициями
российской семьи.

Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие  задачи  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  с  учетом
национальных  и  региональных,  местных  условий  и  особенностей  организации
образовательной  деятельности,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной
организации,  не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от
публичного  предъявления  родительской  общественности  программы  воспитания  и
социализации,  других  документов  до  закрепления  в  специальных  договорах,
регулирующих получение образовательных услуг.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся

Общие  задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  классифицированы  по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей  и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  достоинства  человека,
равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;  стремление  к
познанию  и  истине;  целеустремлённость  и  настойчивость;  бережливость;  трудолюбие,
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,  межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и
цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и  психология
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и
младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение
природных  ресурсов  региона,  страны,  планеты,  экологическая  культура,  забота  об
окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны,
дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных
духовных,  нравственных  и  культурных  традиций.  Образовательная  организация  может
отдавать  приоритет  тому  или  иному  направлению  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  личности  гражданина  России,  конкретизировать  в
соответствии  с  указанными  основными  направлениями  и  системой  ценностей  задачи,
виды и формы деятельности на уровне начального общего образования.
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Направления духовно-нравственного развития
Направление 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Виды 
деятел

Воспитание граж- 
данственности, 
патриотизма, ува- 
жения к правам, 
свободам и 
обязан- 
ностям человека 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству; правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
политкультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского
общества 

1. Сформировано ценностное отношение к 
России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению. 
2.Учащиеся имеют элементарные 
представления об институтах гражданского
общества, о государственном устройстве и 
структуре российского общества, о 
традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского
и патриотического долга. 
3. Учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции. 
4. Учащиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной коммуникации. 
5.Учащиеся имеют начальные 
представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Экскур
музеи. 
Круглы
нравств
Библио
традици
Месячн
патриот
Совмес
«Наши 
«Истор
Акции 
«Весен
перезво
Кружко
«Донов

Развитие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Нравственный выбор; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение, 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль; честность; забота 
о старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной 
культуре и светской 
этике; стремление 
к развитию духовности

1.Учащиеся имеют начальные 
представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями социальных 
групп. 
2. Учащиеся имеют нравственно- 
этический опыт взаимодействия с людьми 
разного возраста. 
3. Учащиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям. 
4. Учащиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют 
сочувствовать человеку, оказавшемуся в 
трудной ситуации. 
5. Формируется способность эмоционально
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков 
других людей. 
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и
школы, бережно относятся к ним

Этичес
ценнос
Библио
религио
культур
Акции 
добра»,
Консул
Совмес
«Мои з

Воспитание трудо-
любия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; 
целеустремленность 
и настойчивость, 

1. Сформировано ценностное отношение к 
труду и творчеству. 
2.Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных профессиях. 
3. Учащиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого 

Темати
сюжетн
Библио
Профес
старши
Совмес

197



бережливость, трудолюбие сотрудничества с людьми разного возраста.
4. Учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, творчества, 
создания нового. 
5. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах деятельности. 
6. Учащиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве, 
познавательной, общественно полезной 
деятельности 

родител
важны,
Суббот
Кружко
пробуй

формирование 
ценностного 
отношения 
к здоровью 
и здоровому 
образу жизни 

Здоровье физическое и 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое 

1.У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные 
представления о значимой роли морали и 
нравственности в сохранении здоровья 
человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры
и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека

Темати
сюжетн
Библио
Спорти
процед
Гимназ
соревно
Социал
оздоров
Социол
Лектор
Суббот
трудовы

Формирование 
ценностного 
отношения 
к природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

Родная земля; 
Заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание 

1. Учащиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально 
нравственного отношения к природе. 
2. Учащиеся имеют элементарные знания о
традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики. 
3. У учащихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства. 
4. У учащихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах 

Образо
научно-
Библио
Экологи
серьезн
«Чисты
«Спасём
Суббот
Кружко

Формирование 
ценностного 
отношения 
к прекрасному; 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве

1. Учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях культуры. 
2.Учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, традиций, фольклора народов 
России. 
3.У учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности. 
4.Учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в школе и семье

Темати
конкурсы
Посеще
Совмес
Кружко
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Все  направления  составляют  комплексную  систему  воспитания  и  образования
учащихся.  На  основе  этой  системы  создается  уклад  жизнедеятельности  МБОУ
Кудиновской ООШ, который способствует формированию духовно-нравственных позиций
граждан нашего общества.
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План мероприятий по реализации Программы духовно – нравственного воспитания и 
развития обучающихся при получении начального общего образования (приложение № 3).
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:

 ценностные  представления  о  любви  к  России,  народам  Российской  Федерации,  к
своей малой родине;

 первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,
субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательная организация;

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
 первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и ее народов;
 уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны,

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло,

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный
выбор, достоинство, любовь и др.);

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и
общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
 уважительное  отношение  к  традициям,  культуре  и  языку  своего  народа  и  других

народов России;
 знание  и  выполнение  правил  поведения  в  образовательной  организации,  дома,  на

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и

младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:



 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 
основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о современной экономике;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
 учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
 выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем 
месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества;
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства,
в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства;
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства;
 интерес к познанию нового;
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
 элементарные навыки работы с научной информацией;
 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье;
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 
и взрослой жизни;
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:



 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве;
 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 
этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
 технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 начальные представления об искусстве народов России;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
 человеком своих обязанностей;
 знание  правил  безопасного  поведения  в  школе,  быту,  на  отдыхе,  городской  среде,
 понимание необходимости их выполнения;
 первоначальные представления об информационной безопасности;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества;
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;



 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
 ценностные представления о родном языке;
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 
мире;
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементарные 
навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое 
воспитание:
 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 
знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин);
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 
историко патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);
 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин);
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам);



 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 
праздников);
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма;
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны;
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.);
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России);
 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 
опытасовместной деятельности;
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;
 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;



 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов);
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде);
 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного образования, другихсоциальных институтов (занятие

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий;
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности
 направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 
т. д.;
 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.;
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);



 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 
проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности);
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
 телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-
зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
 скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);
 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных
органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены;
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках,
на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.;
 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;



 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок);
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы;
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх и т. д.);
 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т. д.);
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного
состояния человека;



 участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 
органах самоуправления и др.);
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детскоюношескими организациями);
 получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства  и  работы  в  школе,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии 
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном
 делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.);
 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 
др.);
 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями);
 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).



Формирование коммуникативной культуры:
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.);
 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.);
 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии);
 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 
и клубов юного филолога и др.);
 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 
в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 
центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских 
организаций);
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения 
с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации  обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии



взаимодействия  участников  образовательной  деятельности,  реализуемой  на  следующих
уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса
воспитательных  программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,
интеграции  ценностного  содержания  воспитания  в  образовательную
деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 
родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое  взаимодействие  осуществляется  по  сетевому  принципу,  где  каждый
участник  образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать
(концентрировать  вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные
проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и  взаиморазвитие,
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие
взаимопомощь,  согласие  и  взаимовыручку,  взаимообучение  и  сотрудничество  и,  как
результат,  взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет
мобилизации  и  оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения
способствует  актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,
родителя,  помогает  раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательной  деятельности  постепенно  начинают рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления
–  советы  детско-родительских  активов.  Главное  отличие  советов  детско-родительских
активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не
на  стихийной  основе,  а  в  процессе  совместной  реализации  системного  комплекса
воспитательных  программ  духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному
процессу,  что  способствует  созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в
управлении развитием образовательной организации.  Представляя  собой устойчивое  ядро
детско-родительского  коллектива  класса  (группы),  советы  детско-родительских  активов
выполняют  функцию  сетевых  субъектов  системы  общественного  управления  учебно-
воспитательным процессом в школе.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий  устойчивое  социокультурное  развитие  и  сохранение  единства
воспитательной  среды  современной  школы  в  условиях  открытого  информационного
общества.



Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания
и социализации младших школьников.

Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных отношений,  превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы  определяют  смыслы  воспитания,  то,  ради  чего  оно  организуется.  Идеалы
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат
для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся  должны  быть  актуализированы  определенные
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных  культурах,  в  культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы
поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и
социализации.

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое
содержание обучения,  общения,  деятельности может стать содержанием воспитания,  если
оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.

Принцип  амплификации  –  признание  уникальности  и  качественного  своеобразия
уровней  возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических  новообразований,  возникающих  на  определенной  возрастной  стадии
детства для всего последующего развития личности.  Обучающийся на уровне начального
общего образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим подростком,  причем
часто  приходящим  в  школу  с  нерешенными  на  предшествующих  этапах  возрастными
задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором
видов деятельности, в первую очередь игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации
проявляется  в  том,  что младшему школьнику со  стороны образовательной организации и
семьи,  как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод
нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель  выстраивания  отношений
ребенка с другими людьми и с самим собой,  образец ценностного выбора,  совершенного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность  следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремленность
людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным
содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для  духовнонравственного  развития
обучающегося имеет пример учителя.



Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  –  устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном  возрасте  преобладает  образноэмоциональное  восприятие  действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации . В этом возрасте
выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  –  яркие,  эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе  человека),  неразрывно связанные с  той ситуацией,  в  которой они себя проявили .
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания
ребенка.

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений
большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,
родителями  (законными  представителями),  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права
воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он
полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к
морализаторству  и  монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию
средствами  свободного,  равноправного  межсубъектного  общения.  Организация
диалогического общения  должна  учитывать  объективно  существующую степень  развития
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный  характер.
Младший  школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных
субъектов духовнонравственного развития,  воспитания и социализации при ведущей роли
образовательной  организации  должна  быть  по  возможности  согласована  на  основе  цели,
задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования.  Согласование  цели,  задач  и
ценностей  программы  осуществляется  педагогическими  работниками,  выполняющими
обязанности классных руководителей.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания. Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое  всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов
деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и  социализации
осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей
педагогически  определяется  как  вопрос,  разрешение  которого  превращается  в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание –
это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами и родителями (законными представителями),  иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:

 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;



 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно
полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
 организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,  отражающие
многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется  вокруг сформулированной в  виде вопросазадачи ценности.  В
свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании  образовательной
деятельности  и  всего  уклада  школьной  жизни.  Ценности  не  локализованы  в  содержании
отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность  обучающегося  как  человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и
ценностей  создает  смысловую  основу  пространства  духовнонравственного  развития
личности.  В  этом  пространстве  снимаются  барьеры  между  отдельными  учебными
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада  школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.

Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Для  него  слова  учителя,
поступки,  ценности  и  оценки  имеют  нравственное  значение.  Именно  педагог  не  только
словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые
представления  ребенка  о  справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях
между  людьми.  Характер  отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет
качество духовнонравственного развития и воспитания последних.

Родители  (законные представители),  так  же как и  педагог, подают ребенку первый
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии
и воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в  отечественной  и
мировой  истории,  истории  и  культуре  традиционных  религий,  истории  и  духовно-
нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и  различных  видах
искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений
духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  должны  быть  широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и
из  настоящего,  в  том числе  получаемые  при  общении  обучающихся  с  людьми,  в  жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную
ценность  ребенок  должен сам,  через  собственную деятельность.  Поэтому педагогическая
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается
самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.

Уклад  школьной  жизни  как  система  устоявшихся,  привычных  форм
жизнедеятельности  является  носителем  важных  компонентов  формируемой  системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада
образовательной  организации  –  традиция,  в  свою  очередь,  опирающаяся  на  значимые
события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует



определенную  образовательную  организацию  как  самостоятельный  психолого-социально-
педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных
влияний на обучающихся.

Представление  об  эффективном  регулированииработы  по  духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности:
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на
уровне  начального  общего  образования  представляет  собой  завершенный  четырехлетний
цикл,  состоящий  из  четырех  годовых  циклов.  Календарное  время  в  качестве  фактора
определяющего  годовой  порядок  жизни  коллектива  младших  школьников  влияет  через
разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных
дат.

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе –
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание
усвоение  ребёнком  моральных  норм,  поддерживающих,  с  одной  стороны,  нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся

Одним  из  важных  направлений  воспитания  и  социализации  современных  детей
является  их педагогически организованное  включение в  социальные реалии,  преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни.
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность,
под  которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего
социума  в  русле  решения  проблем,  актуальных  для  всего  общества  или  помощи
представителям  отдельных  социальных  групп.  Социально  значимая  деятельность
обеспечивает два результата:

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

–  педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности
общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,
общественной,  политической  жизнью  общества  и  государством,  первоначальная
идентификация  себя  в  качестве  гражданина,  общественного  деятеля),  приобретение
начального  опыта  решения  проблем,  формирование  компетенций  социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.

По  организации  социальная  значимая  деятельность  может  быть  инициируема
преимущественно  педагогами  (классным  руководителем),  либо  самими  младшими
школьниками,  либо  их  родителями,  однако,  при  любой  схеме  обязательным  условием
достижения общественных и педагогических результатов является  личностная значимость
для  участников  деятельности  социальной  проблемы,  улучшения  окружающей
действительности.  В  социально  значимых  инициативах  младших  школьников  впервые
проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-территориального
сообщества,  общества,  к  удовлетворению  и  реализации  формирующихся  социальных
потребностей  в  активности,  независимости,  самостоятельности,  проявлению  своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним  из  методов  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного



добровольчества.  Добровольцами  или  волонтерами  называют  лиц,  добровольно
оказывающих помощь той  или  иной категории нуждающихся.  Важным элементом жизни
разновозрастных  добровольческих  объединений  является  ситуация  нравственного выбора,
такую  группу  образуют  учащиеся,  для  которых  наиболее  значима  нравственная
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и
чувства  ответственности  членов  группы  друг  перед  другом  она  достигает  порой  весьма
высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух».
Характерной  чертой  групп  добровольцев  является  потребность  в  совместной  рефлексии
нравственных ценностей.  Причем материалом для ценностного диалога  о смыслах может
стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события
повседневной  жизни,  поступки  товарищей,  газетная  статья.  Важным элементом культуры
общения разновозрастной группы добровольцев является  совокупность  взглядов и идей о
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете
лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.

Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших
школьников  является  поддержка  общественной  самоорганизации  –  способ  совместного
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для
младших  школьников  становится  –  участвовать  в  обустройстве  окружающей  жизни.
Характер  проблем,  решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть
различен:  от  организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных
социальных,  экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.
Педагогическое  сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление
обучающимся  набора  средств  для  решения  актуальных  задач.  Деятельность  педагогов-
организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 
деловых и личностно значимых целей;

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;
–  отказ взрослого от экспертной позиции;
–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации
социальных  проектов.  Социальное  проектирование  как  процесс  создания  социального
проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы,
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,  группами,
организациями,  на  жизнь  которых  социальный  проект  может  повлиять,  достижение
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев
оценки качества результата);

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита
социальных проектов», «презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная



игра  по  решению  актуальных  проблем,  а  также  проведение  патриотических,
волонтерских, экологических акций.

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов
    В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне  начального общего образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педа-гогического  потенциала
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта,  туризма, местного
сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи
способствует  позитивной  социализации  младших  школьников.  Взаимодействие  школы,
семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни  детей.  Ведущая  роль  в  организации  социального  партнерства  институтов
общественного  участия  и  семьи  принадлежит  педагогическому  коллективу
общеобразовательной  школы  и  особенно  институту  классного  руководства.  Младшие
школьники  должны  принимать  посильное  участие  в  построении  модели  социального
партнерства,  необходимой  для  их  позитивной  социализации.  Формирование  социального
опыта  младших  школьников  осуществляется  в  ходе  реализации  проектов,  коллективных
творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев,
концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций
и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания
учащихся начальной школы выражается  в создании и реализации совместных социально-
педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,  проведении
совместных мероприятий.

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших
школьников  образовательная  организация  может  взаимодействовать,  в  том  числе  на
системной  основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,  общественными
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и
иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,
объединениями,  разделяющими в своей деятельности цели,  задачи и ценности настоящей
программы.  При  этом  могут  быть  использованы  различные  формы  взаимодействия  с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

–  участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и  социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  и  одобренных  Управляющим
советом образовательной организации;

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации.
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.

 Физическое  воспитание  младших  школьников, процесс формирования  у  них  здорового
образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу
здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:



–  начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  жизни
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах  деятельности  организма,  различных  оздоровительных  системах  и  системах
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
–  предоставление  школьникам  возможностей  предъявления  сверстникам  индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний,  подвижных играх;  демонстрации
успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
–  ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  занятий
физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;
–  включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  деятельность  и
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и  семейных
соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и
дополнительного образования.
–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
–  разработка  учащимися  памяток  и  информационных  листовок  о  нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его
героях, о видах спорта и т. п.);
–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния
собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 
целесообразном поведении.

Формы  и  методы  формирования  у  младших  школьников  экологической  культуры
могут  быть  представлены  в  контексте  основных  вариантов  взаимодействия  человека  и
природы:
–  исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн

 загадок  окружающего  мира  с  целью  использования  открытых  явлений  для
блага  человечества  (исследовательские  проекты,  научные  мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);

–  преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

–  художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,



работ  младших  школьников  и  произведений  известных  мастеров,  посещение  природных
объектов с эстетическими целями);

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

–  общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический  комфорт  повседневной  жизни  (рассказы–презентации  о  домашних
животных);
–  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).

Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать
профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия  по обучению младших школьников правилам безопасного поведения
на дорогах:

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские  проекты,  оценка  безопасности  традиционных  маршрутов,  которыми
учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников,
полиции по прокладке безопасных маршрутов);
–  практические занятия на «ПДД в части велосипедистов»,

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
–  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.д.;
–  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

Система  работы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в  определении
направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательной  организации  по
духовнонравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся  с  учетом  законодательно
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение
и  воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,  мировоззренческих  и  культурных
особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей,
в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся,
оценке ее эффективности;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;
 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–   информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.
п.);



– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников,
учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по  решению
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 
задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей.

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической
культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы
образовательной  организации.  Работа  с  родителями  (законными  представителями),  как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
Планируемые результаты
    В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например,  приобрел,
участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  –  становится  возможным  благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и  т.  п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни.  Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
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,
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов  – получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным



деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое
значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает
относительной полноты.

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей,  а  практической  деятельности  они  могут  смешиваются,  реализуясь  как
последовательность  педагогических  ситуаций.  Например,  сложно  представить,  что
сообщение знаний о  ценностях,  характерное  для первого уровня,  не  формирует  никакого
отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать
все основные задачи по воспитанию обучающихся.

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и
технологии  воспитания,  не  противоречащие  принципам  программы  воспитания  и
социализации  младших  школьников,  основанные  на  других  логиках  построения
воспитательной  деятельности,  в  том числе  и  не  использующие  понятие  воспитательного
эффекта.  Возможен,  например,  последовательный,  постепенный переход от одного уровня
воспитательных  результатов  к  другому.  В  то  же  время  возможно  комплексное  решение
воспитательных  задач  за  счет  того,  что  участие  обучающихся  в  нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта
нравственного  поведения  и  жизни  позволяет  одновременно  решать  все  воспитательные
задачи.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление
значимых  эффектов  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  –  формирование  основ  российской  идентичности,  присвоение  базовых
национальных ценностей,  развитие  нравственного самосознания,  укрепление  духовного и
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  должны  быть
предусмотрены  и  могут  быть  достигнуты  обучающимися  следующие  воспитательные
результаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
–  элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических



традициях  и  культурном достоянии  своего края,  о  примерах  исполнения  гражданского и
патриотического долга;
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России;
– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;
– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;
–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 
для жизни человека;
–  элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;
–  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности;
–  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.

Интеллектуальное воспитание:
  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества
в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:



 первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с
его образом жизни;
  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
   элементарный опыт организации здорового образа жизни;
 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;
 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека;
 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство»;
 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;
  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 ервоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
–   первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни;
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;
–   первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и
делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных  молодежных
субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;



– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 
семье, со сверстниками, старшими;
–  элементарные основы риторической компетентности;
–  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 
родного языка, его особенностях и месте в мире;
–  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
–  ценностное отношение к природе;
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 
защиты окружающей среды;
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства.
 Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация  исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-
педагогического  коллектива,  предполагает  фиксацию  основных  результатов  развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок  1.  Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития, воспитания  и

социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  по  основным
направлениям программы; динамика развития учащихся).

Блок  2.  Исследование  целостной  развивающей  образовательной  среды  в  классе,
включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность,  нравственный  уклад
школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок  3.  Исследование  взаимодействия  образовательной  организации  с  семьями
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей)
с  возможностями  участия  в  проектировании  и  реализации  программы  воспитания  и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического
исследования  и  внедрение  в  педагогическую  практику  комплекса  различных



самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов:

диагностический (Приложение № 4)
1. диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана);
2. диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова);
3. изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
4. диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
5. диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
6. диагностика эмоционального компонента нравственного развития
7. (методика Р.Р. Калининой);
8. письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
9. диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);
10. диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
Проективные  методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое
проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической  деятельности  (плана
воспитательной работы).

Основной  целью  исследования является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная  образовательной  организацией  программа воспитания  и  социализации).  В
рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1.  Контрольный  этап  исследования (начало  учебного  года)ориентирован  на  сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательной  организацией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;
составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2.  Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.

Этап 3.  Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование  динамики развития  младших  школьников  и  анализ  выполнения  годового
плана воспитательной работы.

Для  изучения  динамики  развития  обучающихся  и  эффективности  реализуемой
воспитательной  программы результаты исследования,  полученные в  рамках  контрольного
этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  программы),  изучаются  в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики
развития  обучающихся,  в  рамках  программы  воспитания  и  социализации  младших
школьников,  используются  результаты  контрольного  и  интерпретационного  этапов
исследования.

Комплексная  оценка  эффективности  реализуемой  воспитательной  программы
осуществляется в соответствии с динамикой  основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:



Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными  направлениями  программы  воспитания  и  социализации  (результаты
исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной
оценки).

Блок  2.  Анализ  изменений (динамика  показателей) развивающей  образовательной
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
1. Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе  (общая  эмоциональная  удовлетворенность);  возможности  для  повышения
психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
2. Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации.
3. Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков,
секций, консультаций).
4. Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной
деятельности  (организация  культурного  отдыха,  экскурсий,  занятий  в  музеях,  встреч  с
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).
5. Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной
организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные  отзывы
обучающихся).
Блок  3.  Характер  изменения (динамика  показателей) сотрудничества  образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:

1. Степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательный
процесс  (совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и
оценка эффективности воспитательной программы).

2. Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация  мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение
уровня  психолого-педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация
литературы по воспитанию и возрастной психологии.

3. Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).

4. Регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  и
ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями
развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях;
привлечение  компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,
исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).

5. Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой  образовательной  организацией  (активное  участие  в  мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы).

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены
в  соответствии  с  индивидуальным  планом  воспитательной  работы  (введение  новых
параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены:

1. Положительная  динамика  – увеличение  положительных  значений  выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе



(окончание  учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (начало учебного года).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе
(окончание  учебного  года)  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихсяна  интерпретационном  и
контрольном  этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания
исследуемых  показателей  у  обучающихся,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-
родительских  отношениях  общепринятым  моральным  нормам,  устойчивость
показателей  может  являться  одной  из  характеристик  положительной  динамики
развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности  реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.

Оценка  эффективности  реализации  программы  воспитания  и  социализации  должна
сопровождается  отчетными  материалами  исследования:  годовой  план  воспитательной
работы;  бланки тестов  и  анкет заполненные обучающимися и  их родителями (законными
представителями);  материалы  и  листы  наблюдений;  сводные  бланки  результатов
исследования  и  т.  д.  Материалы  должны  отражать  степень  достижения  планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На  основе  результатов  исследования  может  быть  составлена  характеристика  класса  и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
–  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
–  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  гармоничное
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 
достижений младших школьников.
Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности
личностного  развития  обучающихся  не  подлежат  итоговой  оценке  качества  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  Обобщенная оценка
личностных  результатов  обучающихся,  в  рамках  оценки  эффективности  реализуемой
программы  воспитания  и  социализации,  осуществляется  в  ходе  мониторинговых
исследований,  полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов
ребенка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся  (проведение  развивающих  программ,  тренингов  для  детей,  родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей
эффективности  воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  могут  быть
привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в
сфере  психологической  диагностики  и  развития  личности  в  детском  и  подростковом
возрасте.
   Также показателем эффективности функционирования Программы духовно – 
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 
ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 
Модель выпускника начальной школы



1 класс −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога;
−умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен
в отношениях с людьми;
−дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
−имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью,
развиты двигательные и моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту,
школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
−владеет наглядно-образной памятью.

2 класс −умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в
совместной продуктивной деятельности;
−проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
−выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные
времена года;
−выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
−трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;
−владеет словесно-логической памятью;

3 класс −обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать
свое внимание;
−проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству;
−умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;
−выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к
своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет
прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую
медицинскую помощь;
−знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту,
условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает
правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе,
трудовой деятельности;
−умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.



4 класс − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
−имеет первоначально отработанную произвольную память;
−коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 3. ведет 
здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 
культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 
способы оказания первой медицинской помощи;
- способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 
окружающих;
- способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;
- владеет культурой самоопределения личности, стремится 
ксамосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 
дальнейшее продолжение образования в основной школе;
- он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным
идеалам;
обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 
положительной самооценкой

2. 4. ПРОГРАММА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»

Благополучие  человека  зависит  от  здоровья,  что  напрямую связано  с  образом жизни,
который ведет человек. Здоровый образ жизни – это такое поведение, стиль жизни, который
способствует сохранению и укреплению здоровья. Учить вести здоровый образ жизни надо
начинать в детстве, чему способствует программа «Разговор о правильном питании».
Как показывают исследования специалистов, отсутствие культуры питания у детей ведет к 
ухудшению их здоровья. У детей возникают повышенная утомляемость, авитаминоз, 
заболевания пищеварительного тракта, йододефицит, избыточный вес.
Культура питания – это основа здорового образа жизни.

Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 
обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, 
полноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 
жизнь. Реализация данной программы, прежде всего, выполняет требования ФГОС 
начального общего образования.

Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 
включает в себя два модуля:

1. Для обучающихся 1-4 классов, начальное общее образование;
2. Для родителей обучающихся

Цель программы:

1. форирование понятий и факторов, оказывающих существенное влияние на зависимость 
состояние здоровья от здорового питания;
2. формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья питания как 
здорового образа жизни, повышение мотивации к здоровому образу жизни, правильному 
питанию: ориентация учащихся на здоровье через формирование навыков культуры 
здорового питания;
3. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;



4. формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах.
Задачи программы  :
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье ребенка, подростка.
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, убеждение в 
важности соблюдения режима питания.
 заложить стремление к познанию о структуре продуктов питания и, полезных продуктах;
 расширение и закрепление знаний о правилах здорового питания.
 формирование представлений о правилах этикета.
    Программа  предусматривает  разные  формы  организации  занятий:  учебные  уроки;
проведение  дней  здоровья  и  предметных  декад;  занятия  в  кружках,  секциях;  проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, бесед; оздоровление в летнем пришкольном
оздоровительном лагере.
1. Нормативная база
2. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273 (ч.I ст. 12, п. 9 ст. 2, п.5 ст. 12, ч. 7 ст.12).
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.12.2013 г. № 08-2053
4. Приказ Министерства образования науки России от 6 октября 2009 г. № 1897 от 17 мая
5. 2012г. № 413;
6. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»;
7. 5.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования;
8. Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р «Основы 
государственной политики РФ в области здорового питания населения до 2020 года».
9. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.3.2.  2408-10
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» № 22 к
СанПиН 2.3.2.1078-01.
10. «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения до 
2020 года». 
11. Приказ  Минобразования  Ростовской  области  от  28.07.2017  г.  №  542  «О  введении
в образовательную программу уроков по изучению основ здорового питания с 01.09.2017».
Эффективность реализации Программы.
  Результаты освоения Программы являются одним из важнейших механизмов реализации
требований  ФГОС  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную  образовательную
программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих
формированию и оценке.
 Ожидаемые результаты реализации программы:
1. наличие пакета документов по организации школьного питания;
2. обеспечение  детей  и  подростков  питанием,  соответствующим  возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального
и сбалансированного питания;
3. обеспечение доступности школьного питания;
4. обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании;
5. отсутствие среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
связанных с фактором питания;
6. приведение материально-технической базы школьной столовой в соответствие
с современными разработками и технологиями;
7. сохранение и укрепление здоровья школьников;



8. увеличение охвата горячим питанием школьников, и доведение его до 100%;
9. улучшение санитарно-гигиенического и эстетического состояния школьной столовой;
Планируемые результаты освоения программы по формированию культуры здорового 
питания обучающихся «Здоровое питание»:
 формирование знаний о правилах и основах рационального питания, о необходимости 
соблюдения гигиены питания;
 формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;
 формирование умений определять полезные продукты питания.
 формирование знаний о структуре ежедневного рациона питания;
 формирование навыков по соблюдению и выполнению гигиены питания;
 формирование умений самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее 
типичных продуктов питания.

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные. Дети смогут оценивать свой
рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни.
Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.
Содержание программы отвечает следующим принципам:

  возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов 
обучения возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и 
подростков;

  научная обоснованность;
  практическая целесообразность;
  динамическое развитие и системность;
  необходимость и достаточность предоставляемой информации;
  вовлечение в реализацию программы родителей;
  культурологическая сообразность.

В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы,
обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, 
стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность 
проявить свои творческие способности. Содержание программы, а также 
используемые формы и методы её реализации носят игровой характер, развивают 
познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее 
соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для 
активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 
предъявляемых ценностных нормативов и навыков.

Данная система занятий предполагает активное участие и максимальное вовлечение 
детей начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, навыков в определении 
продуктов правильного питания, понятий о витаминном составе продуктов, 
целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о 
многообразии фруктов и овощей своего региона.

Преимущество программы заключается в том, что её материал носит практико-
ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на 
занятиях, они могут применить дома и в гостях уже сегодня. Данный курс реализуется в 
рамках внеклассной работы в форме классных часов.
Содержание программы «Здоровое питание».
Программа курса по формированию культуры здорового питания обучающихся 1- 4 классов 
состоит из 6 тематических разделов.

 Как устроен человек.
 Чтобы зубы не болели.
 Здоровая пища.



 Как правильно питаться.
 Наше здоровье в наших руках.
 Столовый этикет - культура правильного питания.

Раздел 1. Как устроен человек
Строение человека. Органы пищеварения, работа органов пищеварения.
Раздел 2. Чтобы зубы не болели
Правильное питание для сохранения здоровых зубов. Состав пищи и здоровые зубы.
Сладости, их влияние на состояние и сохранение зубов.
Раздел 3. Здоровая пища.
Что такое здоровая пища. Овощи, фрукты и витамины. Какие продукты вредны для здоровья.
Раздел 4. Как правильно питаться
Значение питания в жизни человека. Как правильно питаться. Рацион питание школьников.
Раздел 5. Наше здоровье в наших руках
Пирамида здорового питания. Создай свою пирамиду здоровья. Характеристика ступеней
пирамиды здорового питания
Раздел 6. Столовый этикет – культура правильного питания.
Как  ели  наши  предки.  Столовый  этикет.  Сервировка  стола.  Традиции  русской  и
национальной кухни.
Содержание программы для родителей учащихся.
Программа  курса  по  формированию  культуры  здорового  питания  для  родителей
обучающихся включает работу по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового
образа жизни среди родителей учащихся через:
1 . Проведение родительских собраний по темам:
1 класс - «Основные принципы организации рационального питания в младшем школьном
возрасте»
2 класс – «Рацион питания младшего школьника»
3 класс – «Режим и гигиена питания младших школьников.
4 класс – «Формирование основ культуры питания и здорового образа жизни у младших 
школьников»

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся.

Основные мероприятия Сроки Исполнители
Проведение классных часов по
темам: «Красиво! Вкусно!
Полезно!» «Правильное питание –
залог здоровья», «Здоровое питание
- здоровая нация»,

в течение года классные руководители

Акция «Мы за здоровое питание!» сентябрь Рейд комиссии по питанию,
составление акта

Конкурс презентаций «Правильное
питание – основа здорового образа
жизни».

апрель Учитель биологии

Уроки-практикумы «Столовый
этикет»

сентябрь классные руководители
1-4х классов

Декада  «О вкусной и здоровой
пище»

апрель Учитель технологии

Заключение
Формированию  представлений  об  основах  культуры  питания  способствует  не  только

система воспитательной внеурочной работы, но и образовательный процесс,  включающий



уроки русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения, технологии,
физической культуры.

Всё  это  открывает  дополнительные  возможности  для  развития  учащихся,  позволяя
применять  в  новых  условиях  знания,  умения,  навыки,  приобретённые  на  других  уроках.
Интерес  к  проблеме  правильного  питания,  отношение  к  ней  в  значительной  степени
обуславливается  психологическим  климатом  семьи.  Работа  с  родителями  начинается  с
установления контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых требований.

Учитывая  тот  факт, что  дети  и  подростки  первую половину  дня  находятся  в  школе  и
питание в школе должно составлять 60% - 70% ежедневного рациона учащихся, качество и
эффективность  школьного  питания  становятся  важными  факторами  сохранения
интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения.

Таким образом, такое содержание программы по формированию у детей основ культуры
питания позволяет подвести детей к пониманию того, что составляющей здорового образа
жизни является  правильное  питание.  Проведённые беседы, экскурсии,  занятия,  конкурсы,
праздники для детей, встречи с родителями, консультации и рекомендации для них, помогут
в интересной и увлекательной форме окунуться к истории, сути и актуальности вопроса о
правильном питании.

Помимо  организации  горячего  питания  учащихся  одной  из  основных  составляющих
программы  по  совершенствованию  питания  является  формирование  культуры  здорового
питания  детей  и  подростков  и  проведение  информационно  –  просветительской  работы  с
родителями по проблеме формирования потребности в здоровом питании.

Рациональное  здоровое  питание  детей  и  подростков  в  организованных  коллективах
является необходимым условием обеспечения их здоровьем. Нарушение питания в школьном
возрасте  служит  одной  из  важных  причин  возникновения  алиментарно-зависимых
заболеваний, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы.
2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка.

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского общества,
таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека  и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа  жизни,  вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при  получении  начального  общего  образования  cформирована  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

–  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения;

– чувствительность к воздействиям при одновременной с ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 



существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучащихся  является  самостоятельная  работа  школьников,
способствующая  активной  и  успешной  социализации  ребёнка  в  образовательной
организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в
семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и
психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного  возраста.  Одним  из
компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся  является  просветительская  работа  с  их  родителями  (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе научной
обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы:
–  сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

–  сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

–  дать  представление  с  учётом принципа  информационной безопасности  о  негативных
факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания,  переутомление  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения
зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  об  их
пагубном влиянии на здоровье;

–  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;



– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;

–  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения

- экстремальных ситуациях;
–  сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности

выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов
универсальных  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,
социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение
экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формируется  личный  опыт
самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия  экологического  сознания  этого
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и
творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы
научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации;

–   организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
–   организация физкультурнооздоровительной работы;
–   реализация дополнительных образовательных курсов;
–   организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы по реализации программы
Работа  по  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового и

безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по

данному направлению, в том числе по:
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной

работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
профилактике вредных привычек;

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской
работы  образовательной  организации  с  обучающимися  и  родителями  (законными
представителями);

–  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а



также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 
образования.

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 
работы образовательной организации по данному направлению.

   Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

–  внедрение  в  систему  работы  дополнительных  образовательных  курсов,  которые
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и
здорового  образа  жизни  и  могут  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо
включаться в учебный процесс;

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

–  проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  экологических  троп,  праздников  и  других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового
образа жизни.

     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников  и
повышение уровня знаний родителей  (законных представителей)  по  проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научнометодической литературы;

–  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных
представителей)  к  совместной работе по проведению природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает:

– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям,
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;

–  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает:

–  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
В особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
–  индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития

обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.



Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового  образа  жизни  –  самостоятельная  работа  обучающихся,  направляемая  и
организуемая  взрослыми:  учителями,  воспитателями,  психологами,  взрослыми  в  семье.
Самостоятельная  работа  способствует  активной  и  успешной  социализации  младшего
школьника,  развивает  способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы  и  варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.

Виды  учебной  деятельности,  используемые  в  урочной  и  внеурочной  деятельности:
ролевые  игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или  охраны природы,  минипроекты,  дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,
сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья,
включает:

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:

–  внедрение  в  систему  работы  образовательной  организации  дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового
и  безопасного  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или
компонентов, включённых в учебный процесс;

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике;

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
–  лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития

ребёнка,  его  здоровья,  факторам,  положительно  и  отрицательно  влияющим  на  здоровье
детей, и т.

п.;
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по

проведению спортивных соревнований,  дней здоровья,  занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательной организации всех педагогов.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ



Программа состоит из пяти разделов:
1 раздел - «Здоровьесберегающая инфраструктура школы»

2 раздел - «Здоровьесберегающая образовательная среда школы»
3 раздел - «Информационно-просветительский»
4 раздел - «Медико-профилактический»

5 раздел - «Научно-методический»
РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы Школьная территория. Площадь 

и гигиенически рациональное зонирование и озеленение земельного участка школы. Наличие
фи культурно-спортивных площадок, зон активного и тихого отдыха.

Школьное здание. Наличие в школе физкультурно-спортивного зала в соответствии с 
гигиеническими требованиями, а также спортивной площадки, ориентированной на активное
занятие обучающимися физкультурой в теплое время года. Материально-техническое 
оснащение игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Обеспечение учебных помещений необходимыми параметрами микроклимата 
(температура и влажность воздуха).

Рабочие места учащихся. Освещённость. Учебная мебель и её соответствие росту 
учащихся. Характер распределения рабочих мест учётом их состояния здоровья.

Наличие столовой. Характер и режим питания. Обеспеченность обучающихся 
доброкачественной водой.

Эстетизация среды образовательного пространства.
Сотрудничество школы с местными общественными и официальными организациями и 

заинтересованными лицами по сохранении здоровья школьников и формированию здорового 
образа жизни.

РАЗДЕЛ 2. Здоровьесберегающая образовательная среда школы
Общая организация образовательного процесса (учебный план, расписание занятий,
продолжительность уроков и перемен) в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами.
Рациональная организация урока, внеурочного занятия (оптимальная плотность 

содержания, чередование видов деятельности, использование технических средств, наличие 
физминуток, эмоциональных разрядок).

Технологии обучения.
Содержание обучения: физические особенности тела человека, правила сохранения 

здорового образа жизни, питание и отдых, спорт и его влияние на здоровье человека, 
организация режима дня, вредные привычки и т.п.

Оптимально-организованная физкультурно-спортивная и трудовая деятельность младшего
школьника в учебное время, во внеурочное и каникулярное время (спортивные праздники, 
соревнования, дни здоровья, трудовые десанты).

РАЗДЕЛ 3. Информационно-просветительский
Расширение знаний об охране и укреплении здоровья своего и окружающих. Пропаганда

здорового  образа  жизни,  консультации  по  всем  валеологическим  вопросам  детей  и
родителей.

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 
организация лекций и семинаров на валеологические темы. Проведение дней здоровья.

Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление в классных комнатах 
уголков здоровья.

РАЗДЕЛ 4. Медико-профилактический
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья воспитанников, выявление фактор влияющих на состояние здоровья детей. 
Профилактические мероприятия простудных заболеваний. Контроль за правильным 
использованием приемов и методов саморегуляции в УВП (психорегуляция, аутотренинг, и 
др.)



РАЗДЕЛ 5. Научно-методический
Изучение и внедрение результатов научных достижений в области экологии, медицины,

психологии,  касающихся  охраны  и  укрепления  здоровья  учащихся,  в  практику
образовательного процесса.

Разработка рекомендации по оптимизации организации труда и отдыха учащихся.
Проведение теоретических семинаров для учителей.
План мероприятий по реализации Программы экологического, здорового и 

безопасного образа жизни школьников (Приложение № 5).
Планируемые результаты формирования

культуры здорового и безопасного образа жизни
1) повышение функциональных возможностей организма учащихся;
2) рост уровня физического развития школьников и осознание ими приоритета 

здорового образа жизни;
3) повышение самостоятельности и активности школьников в двигательной 

деятельности;
4) рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
5) рост профессиональной компетенции заинтересованности педагогов в сохранении и

укреплении  здоровья  школьников,  поддержка  родителями  деятельности  школы  по
воспитанию здоровых детей;
6) формирование здорового образа в семье.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направление
формирования
ЗОЖ

Задачи формирования
экологической культуры,
здорового образа жизни

Виды и формы
деятельности

Формирование
экологической
культуры

1.Правильное поведение в
природе и обществе
2.Соблюдение безопасности
личной и окружающих

Учебные модули, экологические
проекты, акции благоустройства,
озеленения.

Формирование
ценностного
отношения
к здоровью и
здоровому
образу жизни

1. Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному
здоровью).
2. Обеспечение
заинтересованного отношения
педагогов, родителей к здоровью
детей

Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная);
спортивные секции, туристические
походы, встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная, 
внешкольная);
урок физической культуры
(урочная);
подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная);
спортивные соревнования, игровые 
и тренинговые программы 
(внешкольная)

Создание
здоровье-
сберегающей
инфраструктуры

1. Организация качественного
горячего питания учащихся.
2. Оснащение кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным, 
игровым)

Укрепление материально-
технической базы;
повышение квалификации педагогов
в вопросах экологического 
воспитания, привития здорового и 
безопасного образа жизни;
взаимодействие с медицинскими 
работниками



Рациональная
организация
образовательного
процесса

1. Повышение эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного функционального
напряжения и утомления,
создание условий для снятия
перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
2. Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную и внеучебную
деятельность в соответствии с
возрастными
и индивидуальными
возможностями

Рациональное расписание уроков и
внеурочной деятельности. 
Отсутствие
перегрузки в части домашних 
заданий.
Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям
обучающихся (использование 
методик,
прошедших апробацию);
индивидуализация обучения
(учет индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным программам 
начального
общего образования.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима обучающихся,
нормального физического
развития и двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
формирование
культуры здоровья

Организация занятий по лечебной
физкультуре, динамических 
перемен,
физкультминуток на уроках; 
организация
работы спортивных секций и 
создание
условий для их эффективного
функционирования;
проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней
спорта, соревнований, олимпиад, 
походов
и т. п.)

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Включение каждого учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.
Формирование практических
навыков здорового образа жизни.

Проведение дней здоровья, 
конкурсов,
праздников и т. п.;
Разработка проектов, проведение
исследований, экспериментальных
наблюдений.

Просветительская
работа
с родителями
(законными
представителями)

Включение родителей (законных
представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

Лекции, семинары, консультации по 
различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим
на здоровье детей.
Совместные мероприятия 
спортивного, оздоровительного и 
профилактического характера.



Мониторинг физического и психологического благополучия:
 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений (анкетный опрос).
 Физическое развитие учащихся.
 Заболеваемость учащихся.
 Физическая подготовленность учащихся.
 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья).
 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения)

Комплексный  подход  в  реализации  учебной  деятельности  и  плана  внеурочной
деятельности, осуществление программ духовно-нравственного воспитания и формирования
культурно-экологической  позиции  позволит  создать  социально-образовательную  среду,
комфортную для учащихся, родителей и педагогов.



2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО направлена на создание

системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекцию недостатков  в  физическом и  (или)  психическом развитии обучающихся,  их
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые образовательные потребности
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном классе  по  общей  образовательной программе  начального общего
образования  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием  надомной  формы
обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также
организационные формы работы.

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено 
понимание

 коррекции  как  системы  действий  по  внесению  необходимых  дополнений  и
корректив в планы и способы действий в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата как в положительную, так и в отрицательную сторону;

 развития  как  процесса  становления  специфически  человеческих  высших
психических функций  в  процессе  жизнедеятельности  ребёнка;  подготовки
личности ко всему творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих
проблему задач, внедрение).

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на:
- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.);
- овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении;
- развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных,

мотивированных);
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в  решении проблем ребёнка,  участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования,  защищать  законные  права  и
интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
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представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ОВЗ.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ;
 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ППК);
 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; оказание  помощи  в  освоении  обучающимися  с  ОВЗ  
ООП  НОО  и  их  интеграции  в образовательном учреждении;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  обучающимися,  формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
 оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ОВЗ
консультативной  и  методической  помощи  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Целью  программы  коррекционной  работы  является  создание  системы  комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  ООП  НОО
обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности
на  основе  осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в
образовательном процессе.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;
–  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
–  определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  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  образовательной
организации;
–  осуществление  индивидуально  ориентированной  психологомедикопедагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медикопедагогической комиссии);
–  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом и (или) психическом развитии;
–  обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;
–  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
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– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса:

- через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса
(индивидуальный  и  дифференцированный  подход,  несколько  сниженный  темп
обучения,  структурная  упрощенность  содержания,  повторность  в  обучении,
активность и сознательность в обучении);

- в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных
индивидуальных  и  групповых  занятий  (психокоррекционные  и  логопедические
занятия, занятия ритмикой);

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

  Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь
в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и
коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное
формирование  высших  психических  функций;  формирование  произвольной  регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение
ребенку успеха в  различных видах деятельности с  целью предупреждения негативного
отношения  к  учёбе,  ситуации  школьного  обучения  в  целом,  повышения  мотивации  к
школьному обучению.

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы

начального общего образования
Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального

применения  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом
индивидуально-типологических особенностей детей.

Теоретико-методологической  основой  Программы  коррекционной  работы  является
взаимосвязь трех подходов:

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 
школьных трудностей;

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 
знаний о ребенке;

- междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-
распределенную деятельность специалистов,  сопровождающих развитие ребенка.
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы
медицинских  работников,  педагогов,  а  с  другой  —  интеграцию  действий
формирующегося  коллективного  субъекта  этого  процесса  (от  осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).

Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа  включает  в  себя  пять  модулей:  концептуальный,  диагностико-

консультативный,  коррекционно-развивающий,  лечебно-профилактический,  социально-
педагогический.

Концептуальный  модуль  раскрывает  сущность  медико-психолого-педагогического
сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы  соорганизации  субъектов
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными  специалистами  (педагогами,  психологами,  медицинскими  работниками,
педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность.
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Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический  модуль  предполагает  проведение  лечебно-
профилактических  мероприятий;  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима
дня,  питания  ребенка,  осуществление  индивидуальных  лечебно-профилактических
действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования  педагогов;  организацию  социально-педагогической  помощи  детям  и  их
родителям.
Содержание модулей
Концептуальный модуль

   В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом  которого  является  решение  и  действие,  ведущее  к  прогрессу  в  развитии
сопровождаемого.
   На основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения  проблемы;  помощи  на  этапе
реализации  плана  решения.  Основными  принципами  сопровождения  ребенка  в
образовательном  учреждении  являются:  рекомендательный  характер  советов
сопровождающего;  приоритет  интересов  сопровождаемого  («на  стороне  ребенка»);
непрерывность  сопровождения;  мультидисциплинарность  (комплексный  подход)  сопро-
вождения.
 Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений
в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 
жизни.
Диагностико-консультативный модуль

В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка  различными
специалистами  (см.  таблицу  №1)  .  Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем
знаний, умений,  навыков;  выявляет трудности,  которые испытывают они в обучении, и
условия,  при  которых  эти  трудности  могут  быть  преодолены.  Педагог  отмечает
особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных  ситуациях.  В  сложных
случаях,  когда педагог не  может сам объяснить  причину и добиться желаемых резуль-
татов,  он  обращается  или  направляет  на  консультацию  к  специалистам  (психологу,
дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка входит следующее:

 Сбор сведений о  ребенке у  педагогов,  родителей.  Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления,
а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
 Изучение  истории  развития  ребенка.  Подробный  анализ  собирает  и

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие  ребенка  (внутриутробные  поражения,  родовые  травмы,  тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни).  Имеют значение наследственность
(психические  заболевания  или  некоторые  конституциональные  черты),  семья,
среда, в которой живет ребенок (соци-ально неблагополучная, ранняя депривация).
Необходимо  знать  характер  воспитания  ребенка  (чрезмерная  опека,  отсутствие
внимания к нему и др.).

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
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 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития ребенка.

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
ребенке  сведения  и  данные  собственного  обследования,  выявляются  его
резервные возможности.

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования.

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
педагогического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на  первый план  выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях  учебного
материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.

Составляется  комплексный  план  оказания  ребёнку  медико-психолого-педагогической
помощи с  указанием этапов  методов коррекционной работы.  Обращается  внимание  на
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение
своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося  с  ОВЗ при  помощи
методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где  отражаются
особенности  его личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  родителями  и
одноклассниками,  уровень  и  особенности  интеллектуального  развития  и  результаты
учёбы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом
и  учителями-предметниками),  где  отражаются  пробелы  знаний  и  намечаются  пути  их
ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,  направ-ления
коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися и др.);
o организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 
условий:
— формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности 
детей;

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;
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— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;
— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых
и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-развивающую  работу  и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения;
 коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально-

личностной  сферы;  формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе
осуществления заданной деятельности;

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.

Принцип  системности  коррекционных (исправление  или  сглаживание  отклонений  и
нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.

Началу  коррекционной  работы  должен  предшествовать  этап  комплексного
диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом).

Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога
постоянного  контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой
контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую
работу.

Деятельностный  принцип  коррекции определяет  тактику  проведения  коррекционной
работы  через  активизацию  деятельности  каждого  ученика,  в  ходе  которой  создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет  индивидуальных  особенностей  личности позволяет  наметить  программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип  динамичности  восприятия заключается  в  разработке  таких  заданий,  при
решении  которых  возникают  какие-либо  препятствия.  Их  преодоление  способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
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Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в  организации  обучения
таким образом,  чтобы у  учащихся  развивался  навык переноса  обработки  информации,
следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала предполагает,  чтобы  игры,
задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали
положительные эмоции.

Коррекционные  занятия  проводятся  педагогом  и  психологом.  Индивидуальные  и
групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель  во  внеурочное  время.
Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к  воспитанию  и
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна  быть  ориентирована  на  общее  развитие,  а  не  на  тренировку  отдельных
психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий
для развития ребенка.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание  должно  лежать  в  зоне  умеренной  трудности,  но  быть  доступным,  так  как  на
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пе-
реживание  успеха  на  фоне  определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы

- основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-
развивающих занятий.

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно-профилактический модуль

Модуль  предполагает  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка.  Проведение индивидуальных лечебно-профилактических  действий в
зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,
соблюдение  режима  дня,  специальные  игры  с  музыкальным  сопровождением,  игры  с
перевоплощением,  особые  приемы  психотерапевтической  работы  при  прослушивании
сказок,  рисовании,  использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  и  во
внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль

     Программы повышения  профессиональной  компетентности  педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться
в  комплексе  проблем,  грамотно  поставить  вопрос  перед  психологами-
консультантами,  правильно  интерпретировать  их  рекомендации,
координировать  работу  учителей-предметников  и  родителей,  вести
коррекционные  занятия  с  учениками,  имеющими  нарушения.  Педагог  под
руководством  психолога  может  провести  диагностику,  используя  несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации
на  семинарах-практикумах,  курсах  переподготовки  по  направлению
«Коррекционная педагогика в образовании».

Психотерапевтическая  работа  с  семьей.  Цель  —  повышение  уровня
родительской компетентности и  активизация роли родителей в  воспитании и
обучении  ребенка.  Проводится  на  индивидуальных  консультациях
специалистами, на родительских со-браниях.
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Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Этапы реализации Программы коррекционной работы

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный.

Первый этап —  концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей  работы,  совместное  обсуждение  с  педагогами  школы  предполагаемых
результатов  и  условий  сотрудничества,  уточнение  профессиональных  ожиданий  и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов

- смыслов  формируется  коллектив  участников  проекта  (учителя  начальных
классов,  психологи,  медицинские  работники,  педагоги-дефектологи).
Коллективный  субъект  осваивает  позиции  теоретика,  методолога  и  обсуждает
основания проектирования Программы коррекционной работы.

Второй  этап  —  проектный — включает  в  себя: подготовку  учителей  к  участию  в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих  в  структуру  программы.  Это:  карта  медико-психолого-педагогического
сопровождения  детей,  диагностическая  карта  школьных  трудностей,  индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие специалистов,
готовых  работать  с  ребенком,  испытывающим  трудности  в  обучении).  Субъекты,
осуществляющие  сопровождение  ребенка,  в  ходе  проектного  этапа  эксперимента
реализуют  несколько  профессиональных  позиций  —  диагностическую,  проектную,
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта
программы коррекционной работы.
На третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей, родителей, учителя 
физкультуры, медицинских работников.

Например,  педагог-психолог  проводит  индивидуальные  и  групповые  коррекционные
занятия,  направленные  на  развитие  зрительно-моторной  координации,  речи,  внимания,
памяти, пространственного восприятия, мышления.

Четвертый  этап  —  заключительный (аналитико-обобщающий  ) включает  в  себя
итоговую  диагностику,  совместный  анализ  результатов  коррекционной  работы,
рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых
результатов освоения Образовательной программы.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной

образовательной программы начального общего образования
Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации
(педагогом-психологом,  медицинским  работником  (по  договору  с  Кудиновской  УБ),
учителями-предметниками),  регламентируются  локальными  нормативными  актами

248



образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.  Реализуется  преимущественно  во
внеурочной деятельности.

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся
является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации  осуществляются  медицинским  работником  (медицинской  сестрой  по
договору  с  Мальчевской  УБ)  и,  помимо  общих  направлений  работы  со  всеми
обучающимися,  имеют определенную специфику в  сопровождении школьников с  ОВЗ.
Так,  медицинский  работник  может  участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в
определении  их  индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение
консультаций  педагогов  и  родителей.  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником
профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с  родителями
детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в
общеобразовательной  организации  осуществляет  педагог-психолог  и  классный
руководитель.  Деятельность  классного  руководителя  направлена  на  защиту  прав  всех
обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для
школьников  комфортной  и  безопасной образовательной среды.  Классный  руководитель
(совместно  с  педагогом-психологом)  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. Участвует классный руководитель
в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите
прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  выборе  профессиональных  склонностей  и
интересов. Основными формами работы классного руководителя являются: урок (за счет
классных  часов),  внеурочные  индивидуальные  (подгрупповые)  занятия;  беседы  (со
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками,
родителями, педагогами). Организуется работа на родительских собраниях, на классных
часах  в  виде  информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Классный
руководитель  взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителями-предметниками,  в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в  рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию  личности  школьников  с  ОВЗ.  Работа
может  быть  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления
деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении  психодиагностики;
развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании
навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со  сверстниками
(совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении  развивающих
программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  проводит  консультативную
работу с  педагогами,  администрацией  школы и родителями по вопросам,  связанным с
обучением  и  воспитанием  учащихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-психолог
(психолог)  осуществляет  информационно-просветительскую  работу  с  родителями  и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
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     В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление осуществляется психолого-педагогическим консилиумом (ППк). ППк
является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и
регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно
и утверждается локальным актом.

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ  и  оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;
составление,  в  случае  необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и
отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения).  Специалисты  консилиума
проводят  мониторинг  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.

Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, успешности освоения основной

образовательной программы

Содержание мониторинга:
1) сбор и анализ информации: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей;

2) планирование, организация, координация действий участников образовательного 
процесса;

3) диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды: констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка;

4) регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса: 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ; корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы.

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-методических,
материально  -технических,  информационных  (Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 42, 79).

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (может
осуществлять  деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности
Рекомендуется  планировать  коррекционную  работу  во  всех  организационных

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
      В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами (педагог-психолог)  по индивидуально ориентированным коррекционным
программам.
     Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  осуществляется
педагогами  и  специалистами.  При  реализации  содержания  коррекционной  работы
распределяются  зоны  ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,
описаны  их  согласованные  действия  (план  обследования  детей  с  ОВЗ,  особые
образовательные  потребности  этих  детей,  индивидуальные  коррекционные  программы,
специальные  учебные  дидактические,  технические  средства  обучения,  мониторинг
динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации,
методических объединениях рабочих групп и др.
        Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  школы,  обеспечивающее
комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и  социальное
партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образовательной
организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  другими
институтами общества).
        Взаимодействие специалистов предусматривает:

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ОВЗ;
- комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению

проблем  обучающегося  с  ОВЗ,  к  предоставлению  ему  квалифицированной
помощи с учетом уровня психического развития;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ.
Взаимодействие специалистов

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый
результат

Диагностическая работа

Входящая - зам. дир. по УР Анализ документов Выявление причин и
психолого-медико- - зам. дир. по ВР ППК и характера
педагогическая - педагог-психолог медицинских карт; затруднений в
диагностика Проведение освоении учащимися

входных ООП НОО.
диагностик. Планирование

коррекционной
работы.

Коррекционно-развивающая деятельность

Выбор оптимальных - зам. дир. по УР Приказы, протоколы Организация
для развития ребёнка - зам. дир. по ВР школьного ППк, системы
с ОВЗ методик, - педагог- рабочие программы, комплексного
методов и приёмов психолог планы коррекционных психолого-медико-
коррекционно- - учитель занятий педагогического
развивающего - воспитатель сопровождения
обучения - учитель учащихся с ОВЗ.

ритмики
Организация и -педагог- Заседания ППк; Выполнение
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проведение психолог индивидуальные и рекомендаций
специалистами -учитель групповые ППК, ППк;
групповых и -учитель ритмики корекционно- Реализация и
индивидуальных развивающие занятия корректировка
коррекционно- рабочих программ,
развивающих индивидуальных
занятий, планов
направленных на коррекционно-
преодоление развивающей работы
пробелов в развитии
и трудностей в
обучении
Системное - зам. дир. по УР Мониторинг развития Целенаправленное
воздействие на - зам. дир. по ВР учащихся; воздействие
учебно- -педагог- План мероприятий по педагогов и
познавательную психолог сохранению и специалистов на
деятельность -учитель укреплению здоровья формирование УУД
учащихся с ОВЗ в - мед. работник обучающихся с ОВЗ; и коррекцию
ходе - классный Реализация программы отклонений в
образовательного руководитель; формирования развитии,
процесса -воспитатель культуры здорового и использование

безопасного образа специальных
жизни как части ООП рабочих
НОО. образовательных

программ и методов
обучения и
воспитания,
учебников, учебных
пособий и
дидактических
материалов,
технических средств
обучения
коллективного и
индивидуального
пользования.

Развитие - педагог- Программа курсов Выявление и анализ
эмоционально- психолог; внеурочной факторов, влияющих
волевой и - учитель; деятельности; на состояние и
личностной сферы - классный План работы с обучение ребенка:
ребенка и руководитель; родителями; взаимоотношения с
психокоррекция его воспитатель План индивидуальной окружающими,
поведения воспитательной работы детско-родительские

с учащимся отношения, уровень
учебной мотивации.

Социальная защита - Рекомендации Учет выявленных
ребенка в случаях уполномоченный специалистов служб особенностей
неблагоприятных по правам сопровождения. отклоняющегося
условий жизни ребенка; Индивидуальная развития ребенка и

-педагог- работа с ребенком и определение путей
психолог; семьей в соответствии развития с помощью
-учитель. с планом мероприятий. которых их можно
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Организация скомпенсировать в
взаимодействия школы специально
с внешними созданных условиях
социальными обучения.
партнерами по
вопросам соц. защиты

Консультативная деятельность

Консультативная - зам. дир. по УР - заседания ППк Выработка
помощь учителям и - зам. дир. по ВР - педагогические совместных
воспитателям в - педагог- советы рекомендаций по
организации психолог - семинары направлениям
коррекционно- - учитель - индивидуальные и работы с
развивающего - мед. работник групповые обучающимися с
процесса консультации ОВЗ. Создание
обучающихся с ОВЗ специалистов для условий для

педагогов освоения ООП НОО.
Консультативная - зам. дир. по УР - собрания Выработка
помощь семье в - зам. дир. по ВР - консультации совместных
вопросах - педагог- - индивидуальная рекомендаций по
воспитания и психолог работа направлениям
обучения ребенка с -классный - круглые столы работы с
ОВЗ руководитель обучающимися с

- воспитатель ОВЗ. Создание
условий для
освоения ООП НОО.

Информационно-просветительская деятельность

Просветительская - зам. дир. по УР - лекции Целенаправленная
деятельность по - зам. дир. по ВР - беседы разъяснительная
разъяснению - педагог- - круглые столы работа со всеми
индивидуальных психолог - тренинги участниками
особенностей детей - учитель - памятки, буклеты образовательного
с ОВЗ - мед. работник - сайт школы процесса с целью

повышения
компетенции в
вопросах коррекции
и развития детей с
ОВЗ.

    В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  социальными  партнерами  школы:
сельской библиотекой, СДК, УБ, администрацией сельского поселения.
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
детей с задержкой психического развития;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
    В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
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отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –
личностные и метапредметные результаты.
    Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии  (расширение  круга  социальных  контактов,  стремление  к  собственной
результативности и др.).

 Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и  управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

 Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей
детей с  ОВЗ;  индивидуальные достижения  по  отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение
выбирать  речевые  средства  адекватно  коммуникативной  ситуации;  получение  опыта
решения проблем и др.).
   Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности.

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 столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций:

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно Требования к результатам
значимые
компетенции
Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать
в коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и
созданию специальных 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
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процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.

Овладение Стремление к самостоятельности и независимости в быту и
социально-бытовыми помощи другим людям в быту.
умениями, используемыми Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.
в повседневной жизни Умение включаться в разнообразные повседневные дела.

Умение принимать посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании
занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные
школьные и домашние дела и принимать в них посильное
участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника.

Овладение навыками Умение решать актуальные жизненные задачи, используя
коммуникации коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,

невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить
свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный
опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.

Дифференциация и Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения
осмысление картины опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих;
мира и её временно- сохранности окружающей предметной и природной среды.
пространственной Использование вещей в соответствии с их функциями,
организации принятым порядком и характером данной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание
собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
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путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Кудиновской ООШ, реализующей
основные образовательные программы начального общего образования, на 2019-2020

учебный год
    Учебный план МБОУ Кудиновской ООШ на 2019-2020 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, (далее - ПООП НОО) на 
основе Примерного недельного учебного плана общеобразовательных организаций 
Ростовской области  на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2019-2020 
учебный год.

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке
учебного плана

Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);
-  Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области(в 
действующей редакции).
Программы:

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №

189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (в действующей редакции).

Приказы:
‒ приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в действующей редакции);
‒ приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции);
‒ приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в действующей редакции);
‒ приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ» (в действующей редакции);
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Письма:
 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и

аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;

 письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации 
получения образования в семейной форме»;

  письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 о методических рекомендациях по
совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР;

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);

 письмо  Минобразования  Ростовской  области  от  25.04.2018  №  24/4.1-5705  «О
направлении  рекомендаций  по  составлению  учебного  плана  образовательных
организаций,  реализующих  основные  образовательные  программы  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  расположенных  на
территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный год».

- Устав МБОУ Кудиновской ООШ.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.
Режим работы в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 
недели; для обучающихся 2-4 классов – 35 учебных недель.

Продолжительность урока (академический час) составляет  во 2-4 классах  - 45 
минут.

   В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45минут каждый.

  Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  программно-методическое,
материально-техническое обеспечение. При реализации учебного плана образовательного
учреждения используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего
образования и имеющих государственную аккредитацию.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНЙ АТТЕСТАЦИИ
Формы промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости.

Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего
объема  учебного  предмета  образовательной  программы,  сопровождается  текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти второго класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-4 классах, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года.
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         Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 
Формы промежуточной аттестации определяются на педагогическом совете при 
утверждении ООП. Во 2-4 классах это могут быть контрольные работы, комплексные 
итоговые работы,  защита проекта, учёт текущих результатов. Итоговый результат 
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций и 
результата промежуточной аттестации, либо среднее арифметическое результатов 
четвертных  аттестаций, если промежуточная аттестация проводилась на основе учёта 
текущих результатов. Результат подсчитывается по правилам математического округления.

В  1  классе  проводится  безотметочное  оценивание  знаний  обучающихся  и  дается
качественная оценка уровня освоения образовательных программ.
      Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 
подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 
достижения в рамках ФГОС НОО.

На формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, как средству развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей направлен курс русского языка.  В процессе изучения литературного чтения 
ученики осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного 
обучения по другим предметам.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4
часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа
в неделю.

С  целью  выполнения  требований  учебных  программ  по  русскому  языку  в  1-2
классах,  обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
русского  языка  и  литературного  чтения  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  обязательный
учебный  предмет  «Русский  язык»  (4  часа  в  неделю)  дополнен  1  часом  из  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
является самостоятельной и  включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке».

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается из части, формируемой
участниками образовательных отношений, в 3 - 4 классах по 0,5 часа в неделю по каждому
учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение  на родном
языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет
«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Изучение
предмета  «Иностранный  язык  (английский)»  направлено  на  формирование
первоначальных  представлений  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни
современного человека и поликультурного мира.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  обязательным
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). В результате изучения
предмета  «Математика»  обучающиеся  овладевают  основами  логического  и
алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,
приобретая необходимые вычислительные навыки.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как
обязательный  по  2  часа  в  неделю.  Изучение  учебного  предмета  «Окружающий  мир»
направлено на формирование экологической и культурологической грамотности, навыков
поведения в окружающей природной и социальной среде. В содержание дополнительно
введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
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В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). В результате
изучения  данных  предметов  у  обучающихся  будут  сформированы  основы
музыкальной  и  художественной  культуры  через  эмоциональное  активное
восприятие произведений и разные виды творческой деятельности.

В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся получат начальные
представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания  современного  человека.  Обязательный  учебный  предмет
«Технология» в 1-4 классах (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы
на  компьютере»  в  3-4  классах  с  целью  приобретения  первоначальных
представлений  о  компьютерной  грамотности,  использования  средств  и
инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых  предметов,  включая  учебный  предмет  «Математика»,  которому
отводится ведущая интегрирующая роль.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 1-4
классах.  Направлен  на  формирование  значимости  занятий  физической  культурой  для
укрепления  здоровья,  физического развития,  физической  подготовленности  и  трудовой
деятельности.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее
– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе.  Один из модулей
ОРКСЭ  («Основы  светской  этики»)  выбран  родителями  (законными  представителями)
обучающихся 4 класса.

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной  неделе  в  1
классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Недельный учебный план МБОУ Кудиновской ООШ
на уровне начального общего образования (1-4 классы) на 2019-2020 учебный год 

Предмет
ные 
области

Учебные предметы 
                                  
Классы

Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский 
язык и 
литерату
рное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной 
язык 
и 
литерату
рное 
чтение 
на 
родном 
языке

Родной язык 
(русский)

0,5 0,5 1∗

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

0,5 0,5 1∗

Иностра
нный 
язык

Иностранный язык – 2 2 2 6
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Математ
ика и 
информа
тика

Математика 4 4 4 4 16

Обществ
ознание 
и 
естествоз
нание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиоз
ных 
культур и
светской 
этики

Основы светской 
этики

– – – 1 1

Искусств
о

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технолог
ия 

Технология 1 1 1 1 4

Физичес
кая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого        20 22 22 22 86

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений

1 1 1∗ 1∗ 4

Русский язык 1 1 2
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном 
(русском)  языке
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

21 23 23 23 90

∗ часы на реализацию предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» устанавливаются из части, формируемой участниками образовательных 

отношений

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,

осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.

Цели  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего
образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  ребёнка  в
образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей, 
потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Кудиновской ООШ по 
созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 
важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:

 включение учащихся в активную деятельность;
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 целенаправленность и последовательность деятельности

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся, определяет возможности МБОУ Кудиновской ООШ по 
созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса  в  школе.  Формы  работы  при  организации  занятий  внеурочной  деятельности
определяются в соответствии с учетом мнения учащихся.
МБОУ  Кудиновской  ООШ  определяет  режим  урочной  и  внеурочной  деятельности
самостоятельно  на  основе  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 
портфолио.
Перечень  курсов  внеурочной  деятельности  формируется  с  учётом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством
различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как
экскурсии,  кружки,  секции,  круглые столы,  игры,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
общественно полезные практики и т. д.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1) Спортивно-оздоровительное
2) Духовно-нравственное
3) Социальное
4) Общеинтеллектуальное
5) Общекультурное
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Игровая;

 Познавательная;
 Проблемно-ценностное общение;
 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 Художественное творчество;
 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);
 Техническое творчество
 Трудовая (производственная) деятельность;
 Спортивно-оздоровительная деятельность;
 Туристско-краеведческая деятельность.

Содержание модели внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
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укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  при
получении  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
 По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья.
Духовно-нравственное направление

Цель направления -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация
внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового
социального  опыта  при  получении  начального  общего  образования,  в  формировании
социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного
взаимодействия в социуме.

с основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Основными задачами являются:
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы;
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, ролевые 
игры, социальные проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при получении 
начального общего образования.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, игры, 
защита проектов и их демонстрация.
Общекультурное направление
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Цель общекультурного направления - воспитание способности к духовному развитию,
нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных  ориентаций,
развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой
культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Социальное направление
Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в позицию

активного  члена  гражданского  общества,  способного  самоопределяться  на  основе
ценностей,  вырабатывать  собственное  понимание  и  цели,  разрабатывать  проекты
преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Основными задачами являются:

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;
 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, села.
Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.
Структура модели внеурочной деятельности

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
МБОУ  Кудиновской  ООШ  используется  оптимизационная  модель (на  основе
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения).  Модель
внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические  работники  нашего  учреждения  (администрация,  учителя,  педагог-
психолог, старший вожатый и др.).
Координирующую роль играет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения;
 организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития
положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности
общешкольного коллектива;
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Величина
недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,
определяется  за  пределами  количества  часов,  отведённых  на  освоение  обучающимися
учебного плана, но не более 10 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  предельной  нагрузки
обучающихся.

Организационная структура внеурочной деятельности
Направление развития

личности в соответствии
Название курса Количество часов в классе

1 2 3 4
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с ФГОС
Спортивно-
оздоровительное

Кладовая 
подвижных 
игр

1 1 1 1

Здоровейка 1 1 1 1
Социальное Доноведение 1 1 1 1

Поговорим о 
правильном 
питании

1 1 1 1

«Умелые 
ручки»

1 1 1 1

Духовно-
нравственное

ОПК 1 1 1 1

Общекультурное Риторика 1 1 1 1
Общеинтеллектуально
е

Королевство 
шахмат

1 1 1 1

Путешествуем
с английским

2 2 2 2

Итого 10 10 10 10
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности

       Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 
системы ценностей.

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной 
школы складывается из следующих компонентов:
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, общества, 
многонационального российского народа, человечества;
 познание мира, осознание ценность труда; 
 социальная активность;
 уважение других людей, умение вести диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанное выполнение правил здорового образа жизни;
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
 основы социально-критического мышления, ориентацию в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий;
 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
 рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  любовь 
к Родине, чувство гордости за свою страну;  уважение к истории, культурным и 
историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.
Познавательные результаты
  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.
     Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные 
результаты:

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 
системе внеурочной деятельности;

 приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения
в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в целом;

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства  патриотизма, правовой  культуры;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися

необходимого для жизни в  обществе социального опыта  и формирование в  них
принимаемой обществом системы ценностей.

       Воспитательный результат внеурочной деятельности—непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том или ином виде
деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности—влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития
личности ребёнка. Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень. 1 класс Второй уровень. 2-3 

классы
Третий уровень. 4 класс

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь

Школьник ценит 
общественную жизнь

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  
жизни

Приобретение школьником Получение школьником Получение школьником 
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социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах  
поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной
реальности и повседневной 
жизни. 
Достигается во 
взаимодействии с педагогом

опыта переживания  и 
формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 
Достигается в дружеской 
детской среде.

опыта самостоятельного 
социального действия.
Достигается во 
взаимодействии с 
социальным субъектом.

3.3. Календарный учебный график 
     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    к  календарному учебному графику на 2020-2020 учебный год
          Календарный учебный график МБОУ Кудиновской ООШ на 2020-2020 учебный

год  является  одним  из  основных  документов,  регламентирующих  организацию
образовательной деятельности.

Календарный  учебный  график  обеспечивает  эффективность  работы
общеобразовательной  организации,  оптимальные  условия  для  всех
участников  образовательных  отношений,  учитывает  полный  годовой  объём
учебных часов, определённый учебным планом.

Нормативным  основанием  для  составления  календарного  учебного
графика образовательной организации являются:
 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях.
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189» 
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24.11.2015  3  81  об  утверждении  изменений  в  СанПин  2.4.2.2821-10
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России
(регистрационный номер 40154);
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6.10.2009 г. N 373 (ред. от 31.12.2015)

 Устав МБОУ Кудиновской ООШ (новая редакция), утвержденный приказом МУ УО
Миллеровского района от 03.12.2015 г. № 1003.

Изменения  в  календарный  учебный  график  вносятся  приказом  директора  по
согласованию с педагогическим советом МБОУ Кудиновской ООШ.
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В  структуре  календарного  учебного  графика  определены  сроки  учебного   и
каникулярного  времени.  Для  профилактики  переутомления  учащихся  в  календарном
учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.
Продолжительность учебного года.

Начало 2020-2020 учебного года – 2 сентября 2020 года.
 Окончание 2020-2020 учебного года – 29 мая 2020 года. 

Окончанием 2020-2020 учебного года считается:
- для 1 класса - 25 мая 2020 года;
- для 2-4 классов - 29 мая 2020 года;
Продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классе  - 33 учебные недели (165 учебных дней); 
- в 2-4 классах - 35 учебных недель (175 учебных дней);  
Продолжительность учебной недели:

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели.

Учебные периоды и их продолжительность:

Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти.

Название 
учебного 
периода

Классы Сроки учебного периода Продолжительность 
учебного периода

1 четверть 1-4 02.09.2020-01.11.2020 9 учебных недель 
2 четверть 1-4 11.11.2020-27.12.2020 7 учебных недель 
3 четверть 1 13.01.2020-07.02.2020

17.02.2020-20.03.2020
9 учебных недель 

2-4 13.01.2020-20.03.2020 10 недель 
4 четверть 1 30.03.2020-25.05.2020 8 учебных недель  

2-4 30.03.2020-25.05.2020 9 учебных недель  
Режим работы образовательного учреждения.

Понедельник – пятница 8.00 – 18.00. Начало занятий: 8.30. Проведение нулевых уроков 
запрещено.
Продолжительность учебной недели: пятидневная для 1-4 классов.
Образовательная деятельность осуществляется в 1 смену.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Продолжительность урока – 45 минут, за исключением 1 класса, в котором реализуется 
«ступенчатый» режим обучения:  
в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый;
в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
с января по май – по 4 урока продолжительностью 45 минут каждый с организацией в 
середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут.

Расписание  звонков для 1 класса.
1 четверть. 2 четверть. 3, 4 четверти.
1 урок: 8.30 – 9.05
2 урок: 9.25– 10.00
3 урок: 10.20 – 10.55

1 урок: 8.30 – 9.05
2 урок: 9.25– 10.00
3 урок: 10.20 – 10.55
4 урок: 11.15– 11.50

1 урок: 8.30 – 9.15
2 урок: 9.25 – 10.10
3 урок:10.20 – 11.05
4 урок:11.15– 12.00

Расписание звонков для 2-4 классов.
№ урока Время Перемена 
1 урок 8.30 – 9.15 10
2 урок 9.25 – 10.10 10
3 урок 10.20 – 11.05 10
4 урок 11.15– 12.00 20
5 урок 12.15 – 13.00 20
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6 урок 13.20 – 14.05 10
7 урок 14.10 – 15.05
      Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для
активного отдыха,   не  менее  10  минут. Предусмотрены  две  большие  перемены  по  20
минут. 
       Максимальное количество уроков в течение дня:

–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3 дня в неделю – не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
          Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком

предусмотрен перерыв не менее 45 минут. 
        Сроки и продолжительность каникул.

Каникулы Начало и окончание каникул Количество дней
Осенние каникулы 2.11.2020 г.  - 10.11.2020 г. 9 дней
Зимние каникулы 28.12.2020 г. -12.01.2020 г. 16 дней
Весенние каникулы 23.03.2020 г.  - 29.03.2020 г. 9 дней
Дополнительные для 1 класса 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 7 дней
Летние каникулы:
для 2-4 классов
для 1 класса

29.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 
25.05.2020 г. по 31.08.2020 г.

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность каникул:

1 класс 41 календарный день
2-4 34 календарных дня
    МБОУ Кудиновская ООШ не работает в субботу-воскресенье и в праздничные  
выходные дни:
- 04.11.2020 (понедельник);
- 01.01.2020 – 08.01.2020;
- 24.03.2020 (понедельник);
- 09.03.2020 (понедельник);
- 01.05.2020 (пятница);
- 04.05.2020 (понедельник);
- 05.05.2020 (вторник);
- 11.05.2020 (понедельник).
    Праздничные и выходные дни:

4 ноября 2020 г.– День народного единства
24 февраля 2020 г. – День защитника Отечества
9 марта 2020 г. – Международный женский день
1мая 2020 г.– Праздник весны и труда
11 мая 2020– День Победы
Промежуточная аттестация обучающихся в 2-4 классах.

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второй четверти второго класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-4 классах, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года.

   В 1 классе проводится безотметочное оценивание знаний обучающихся и дается 
качественная оценка уровня освоения образовательных программ.

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям на основании 
текущих отметок и результатов всех видов работ обучающихся за четверть.

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных
промежуточных  аттестаций.  Годовая  промежуточная аттестация   во  2  –  4  классах
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проводится в конце учебного года с 04 мая 2020 г. по 27 мая 2020 г. без прекращения
учебного  процесса  с  использованием  контрольно-измерительных  материалов  и  форм
контрольно-оценочных процедур, закреплённых в Положении о формах, периодичности,
порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ
Кудиновской ООШ. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального

общего образования (ООП НОО) представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим условиям реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования  и  обеспечивает  достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  Результатами  реализации  указанных  требований  является  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся;

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся комфортной по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам.
В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы

начального  общего  образования  в  Кудиновской  ООШ  для  участников
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:

 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  внеурочной
деятельности - кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе,
используя возможности учреждений дополнительного образования детей;

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, олимпиад;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  разработке  основной  образовательной  программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных  образовательных
маршрутов обучающихся;

 эффективного использования  времени,  отведенного на  реализацию  части  основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в
соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),
спецификой образовательного учреждения;

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
 деятельностного характера; здоровьесберегающих и информационно-

коммуникационных технологий.
Учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
  Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  учащихся  в  части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО 
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закреплены в договоре на предоставление образовательных услуг, заключаемом между 
родителями (законными представителями) учащихся и учреждением, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО.

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МБОУ  Кудиновская  ООШ  полностью  укомплектована  квалифицированными

кадрами, имеющими педагогическое образование. (Таблица «Сведения о педагогических
кадрах МБОУ Кудиновской ООШ, работающих в 1-4 классах « Приложение № )

Уровень квалификации работников МБОУ Кудиновской ООШ, реализующей ООП
НОО,  для  каждой  занимаемой  должности   соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории.
№
п/п

Специалисты Функции Количество
специалистов

1 Административный
аппарат

Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для  эффективной  работы,  осуществляет
контроль  и  текущую  организационную
работу

1

2 Учитель Организация  условий  для  успешного
продвижения  ребенка  в  рамках
образовательного процесса

4

3 Учитель-
предметник

Организация  условий  для  успешного
продвижения  ребенка  в  рамках
образовательного процесса

3

5 Психолог Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,
необходимых  для  развития  ребенка  в
соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными особенностями

1

8 Библиотекарь Обеспечивает  интеллектуальный  и
физический  доступ к информации, участвует
в  процессе  воспитания  культурного  и
гражданского  самосознания,  содействует
формированию  информационной
компетентности  уч-ся  путем   обучения
поиску,  анализу,  оценке  и  обработке
информации

1

Образование педагогических кадров
Количество
педагогов  начальной
школы  (классные
руководители)

Образование
Высшее Среднее

профессиональное
Курсы

переподготовки

4 3 1 -
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 
образовательных программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения 
квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 
деятельности. В школе ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения
квалификации работников, обеспечивающий введение ФГОС.

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 
инновационного опыта других ОУ с этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется 
План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС.
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Школа  участвует в проведении как на школьном уровне, так и на муниципальном 
уровне, комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций.

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  Основным условием формирования кадрового потенциала школы является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными стандартами системы 
непрерывного педагогического образования и повышения квалификации.

Перспективный план курсовой переподготовки учителей на 2020-2020 учебный год

Категория слушателей ФИО учителя Сроки
Учителя начальных 
классов Белоногова Мария Николаевна Август 2020 г.

Ожидаемые   результаты повышения   квалификации - профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС:

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 
ценностей современного образования;

 принятие педработниками  школы  идеологии ФГОС общего образования;
 освоение  педработниками  школы новой  системы  требований  к  структуре

основной образовательной  программы,  результатам  её  освоения  и  условиям
реализации,  а  также  системы  оценки  итогов  образовательной  деятельности
обучающихся;

 овладение педработниками школы учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС.
Подтверждением  профессиональной  компетентности  педагога  являются

аттестация  педагогических  кадров на  соответствие  занимаемой  должности  и
квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  07
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
Квалификация  педагогических  кадров  МБОУ  Кудиновской  ООШ,  работающих  в  1-4
классах:
Общее количество 
педагогов( классные 
руководители)

Квалификационная категория

Высшая Первая Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

4 0 3 1 0
         Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели  и  индикаторы  результативности  деятельности  педагогических  работников
отражаются через школьную систему оценки качества предоставляемых образовательных
услуг. 
    При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями;
-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; 
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- участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического
опыта; 
- повышение уровня профессионального мастерства; 
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 
- участие в конкурсах, семинарах, выступление на педагогических советах;
- взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

В  школе   создана  система  методической  работы,  которая  обеспечивает
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая   работа  (работа  с  педагогическими  кадрами),  включает  в  себя
мероприятия  направленные  на формирование  и  наращивание  необходимого  кадрового
потенциала  школы,  что  обеспечивает   соответствие  новым  образовательным  реалиям
(введение ФГОС). 
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, тренинги, педагогические советы. 

2. Недели педагогического мастерства. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО.
4. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной 

программы  МБОУ Кудиновской ООШ.
5. Разработка рабочих программ по предметам учебного плана.
6. Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер     классов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС НОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания методического объединения, в виде
решений  педагогического  совета,  размещённых  на  сайте  презентаций,  приказов,
рекомендаций и т. д.    

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса
    Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным организациям
повысить свой образовательный потенциал за счет использования ресурсов других 
участников сетевого взаимодействия. К таким ресурсам могут быть отнесены кадровые, 
программно-методические, информационные, материально-технические ресурсы. Цель 
сетевого взаимодействия образовательных организаций:
-формирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся с разными
образовательными потребностями (для учащихся с выдающимися способностями в
обучении; для обучающихся с низкой мотивацией к учению; для обучающихся,
пропускающих занятия по уважительной причине; для обучающихся с ОВЗ);
-привлечение дополнительных образовательных ресурсов к реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
-создания единого образовательного пространства для реализации программ учебных 
курсов, предметов, внеурочной деятельности.

В рамках сетевого взаимодействия образовательные организации успешно решают ряд 
задач:
-формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с разными 
образовательными потребностями;
 -реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей 
с выдающимися способностями в учении;
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-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей с
низкой мотивацией к учению; 
-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей с
ОВЗ;
-реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей, 
часто пропускающих занятия по уважительной причине; 
-организация сетевых методических объединений учителей предметников, педагогов-
психологов, классных руководителей для решения актуальных проблем формирования 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с разными образовательными 
потребностями;
-сетевая реализация программ внеурочной деятельности;
-организация и проведение педагогических конференций, форумов, семинаров и т. п.
-организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин, событий для
обучающихся с разными образовательными потребностями и возможностями.

 Организация обучения в сети основана на взаимном обмене образовательными 
ресурсами отдельных образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 
Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия строится с 
учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также по результатам диагностических мероприятий, направленных на 
формирование образовательной траектории конкретного обучающегося.

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП 
     Деятельность  психологической  службы  в  школе  ориентирована  на  обучающихся,
имеющих  трудности  в  обучении,  установлении  контактов  в  среде  сверстников,
самоопределении;  на  педагогов,  имеющих потребности в  составлении психологической
характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на
основе  данных  психодиагностики;  на  родителей, нуждающихся  в  психолого  –
педагогических знаниях и помощи в воспитании детей, установлении взаимоотношений в
семье.
       Основной целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение 
психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, нахождение 
индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реализация их творческого 
потенциала. Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух 
направлениях:
 актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 
обучающихся);
 перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии).   

       Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы
сопровождения (психолог, классные руководители, зам директора по УР, ВР). В 
деятельности службы сопровождения имеется три обязательных компонента, связанных 
друг с другом:

- диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального):
- реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности:
- анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет

для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню 
развития ребенка.

     Формы работы: пихологическая диагностика, психологическое консультирование, 
психологическая коррекция, психологическое просвещение, психологическая 
профилактика.
Психологическая диагностика.
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Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в рамках 
внедрения образовательной программы школы на каждой образовательной ступени через 
разработку реализацию диагностических исследований.
Задачи:

 Организовать психолого-педагогическое изучение учащихся;
 Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации и 

социализации учеников;
 Определить индивидуально-психологические особенности и склонности личности 

обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, саморазвитию, 
к личностному и профессиональному самоопределению.

Психологическое консультирование
Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) 
в вопросах развития, обучения и воспитания посредством психологического 
консультирования.
Психологическая коррекция
Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, воспитании и 
развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 
Задачи:

- Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 
индивидуальной и групповой психологической коррекции;
- Организация работы с детьми группы риска и стоящими на внутришкольном
контроле. Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями (законными 
представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для 
успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи:

 Организовать деятельность по своевременному предупреждению возможных
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта обучающихся;
 Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей) потребности в психологических знаниях, желания использовать их
в интересах собственного развития через проведение индивидуальных и групповых
консультаций.
 Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение семинаров с 
педагогами. Психологическая профилактика

 Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, милосердия, 
толерантности, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию 
без ущемления прав и свобод другой личности через организацию уроков профилактики, 
совместную деятельность с другими специалистами.

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

     Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 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 и качества предоставляемых Учреждением услуг 
(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета, а именно:.

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
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 обеспечивают  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной
программы  начального общего образования  и  части,  формируемой  участниками
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

 отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.

 осуществляют финансирование реализации основной образовательной программы
начального  общего  образования  в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов
финансирования государственного образовательного учреждения.

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают 
структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.

№ 
п/п 

Наименование показателя Объем финансирования
(в рублях) 
бюджет субвенци

я
1. Оплата работ, услуг 
2. Транспортные услуги 
4. Коммунальные услуги

оплата услуг связи 
оплата потребления электрической энергии 
оплата канализации 

5. Работы по противопожарной защищенности
проверка качества огнезащитной обработки 
оплата договоров на зарядку огнетушителей 
расходы по обслуживанию пожарной сигнализации 

6. Работы, услуги по содержанию имущества 
7. Повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка специалистов 
8. Расходы на оплату медицинского 

освидетельствования педработников 
9. Оплата услуг за ведение бухгалтерского учета 
10. Оплата расходов по страхованию имущества 
11. Оплата медицинских услуг

оплата договоров на медико-биологическое 
обследование 
оплата за гигиеническое обучение 
расходы на медикаменты, перевязочные средства 
прочие лечебные расходы 

12. Расходы на уплату налогов и сборов в бюджет всех 
уровней 

13. Оплата потребления топлива 
14. Приобретение продуктов питания 
15. Оказание услуг в области информационных 

технологий 
16. Оплата договоров на подписку периодической 
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литературы 
17. Оплата приобретения оборудования, приборов и 

устройств 
18. Расходы по оплате договоров на приобретение 

канцелярских принадлежностей и других расходных 
материалов 

19. Расходы по оплате договоров на приобретение 
материалов для текущих хозяйственных целей 

20. Расходы на оплату средств бытовой химии, включая 
моющие средства 

21. Приобретение печатной продукции на бумажных и 
иных носителях 

22. Организация отдыха детей в каникулярное время 
23. Расходы по дезинфекции и дератизации 
24. Оплата пуско-наладочных работ, техническое 
25. Текущий ремонт зданий и сооружений 
26. Оплата за приобретение учебной и художественной 

литературы 
27. Заработная плата работников школы (педработники 

и техперсонал) 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы
    Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают:

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения ООП НОО;
- соблюдение:
          санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);
          санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
         социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
          пожарной и электробезопасности;

          требований охраны труда;
          своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения.

     Материально-техническая база Учреждения соответствует действующим санитарным
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО, предъявляемым к:

 участку  (территории)  образовательного  учреждения  (площадь,  инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение
и размеры рабочих,  игровых зон и зон для индивидуальных занятий в  учебных
кабинетах, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
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обеспечивать  возможность  для  организации  урочной  и  внеурочной  учебной
деятельности);

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);

 помещениям для питания  обучающихся,  а  также для хранения и  приготовления
пищи,  обеспечивающим  возможность  организации  качественного  горячего
питания, в том числе горячих завтраков;

 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным
искусством,  хореографией,  моделированием,  техническим  творчеством,
естественнонаучными  исследованиями,  иностранными  языками,  актовому  залу;
спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;

 помещениям для медицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям  (бумага  для  ручного  

и
машинного  письма,  инструменты  письма  (в  тетрадях  и  на  доске),  изобразительного
искусства,  технологической  обработки  и  конструирования,  химические  реактивы,
носители цифровой информации).
      Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
 сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.);
 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
 проектирования и конструирования;
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
 организации отдыха и питания.

    Развитие  материально-технической  базы  школы  осуществляется  самим
общеобразовательным  учреждением  в  пределах,  закрепленных  за  ним  бюджетных  и
внебюджетных средств. В определении приоритетных направлений развития материально-
технической базы участвует администрация школы. Четкое планирование деятельности,
определение источников финансирования позволяют уже в течение ряда лет добиваться
хороших, стабильных результатов в решении следующих задач:
 обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния школьного здания
и помещений в соответствии с правилами и нормами санитарии и пожарной безопасности;
 бесперебойное функционирование систем отопления, освещения, водоснабжения;
 максимальное  оснащение  образовательного  процесса  учебным  оборудованием,
техническими  средствами  обучения,  наглядными  пособиями,  мебелью,  хозяйственным
инвентарем, другими необходимыми материалами и средствами;

278



 благоустройство, уборка, озеленение территории;
 использование договорных отношений с организациями, выполняющими функции 
подрядчиков.

Организация  питания.  В  школе организовано  двухразовое  горячее  питание.
Школьная столовая оснащена специальным технологическим оборудованием, рассчитана
на 39 посадочных мест. Охват горячим питание в начальных классах составляет 100 %.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ФАП сл. Кудиновка на 
основании договора с МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района».
Состояние противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
инженерных коммуникаций и здания МБОУ Кудиновской ООШ удовлетворительное в 
соответствие с требованиями.
Материально-технические условия и информационное оснащение связано не только с 
санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, пожарной и электро-
безопасностью и требованиями охраны труда, но и обеспечивает следующие возможности 
каждому учителю начальной школы:
– доступ к современному мобильному персональному компьютеру;
– получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке);
– планирование учебного процесса, фиксация его реализации в целом и по этапам 
(выступления, дискуссия, эксперименты);
– размещение своих материалов и работы в информационной среде ОУ и т.п.

Оснащение учебных помещений
Обучение в начальных классах проходит в одном помещении, которое закрепляется на 
весь его период за одним учителем и за одним классом.
Учебно-лабораторные помещения для реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе специализированные кабинеты:

Наименование кабинета 
Кол-во 
мест Оборудование 

Кабинет начальных 
классов – 1 класс 8 ПК, медиа – проектор, экран, МФУ 
Кабинет начальных 
классов – 2 класс 8 ПК, медиа – проектор, экран, МФУ
Кабинет начальных 
классов – 3 класс 10 ПК, интерактивный комплекс, МФУ
Кабинет начальных 
классов – 4 класс 10 ПК, интерактивный комплекс, МФУ
Библиотека 10 ПК, МФУ
Спортзал 61 чел  Шведская стенка, скакалки, мячи, обручи

Кабинет 
(1 класс)

Оборудование Кол-во

1. Стол ученический регулируемый по высоте. 4
2. Стул ученический регулируемый по высоте 8
3. Стул мягкий 1
4. Доска классная 3-элементная 1
5. Шкаф для учебных кабинетов широкий 1
6. Стол учительский 1-тумбовый 1

Техническое оснащение
7. Компьютер учителя
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8. Мультимедийный проектор
9. Акустические колонки
10. Экран
11. Фильтр сетевой

Медиатека
12. Электронное приложение по математике к учебнику М.И. 

Моро, 1 класс
13. Аудиоприложение  по  русскому  языку  и  литературному

чтению к учебнику Л.Ф. Климановой, 1 класс
14. Электронное приложение по окружающему миру к учебнику 

А.А. Плешакова, 1 класс

Кабинет истории
Оборудование учебного кабинета

№п/п Наименование оборудования Число

единиц

1. Стол ученический 12

2. Стол учительский 2-х тумбовый 1

3. Стул учительский мягкий 1

4. Стулья ученические 21

5. Стенд демонстрационный 2-х 1

секционный

6. Шкаф с дверьми 3

7. Тумба (стеллаж узкий)

8. Шкаф - уголок(стеллаж узкий) 2

9. Доска классная 1 элементная, 1

зеленая

10. Тумбы 2

11. Тумбы - полочки 2
Технические средства обучения учебного кабинета

№п/п Наименование ТСО Количество
1 Экран 1
2 Компьютер в сборе 1
3 Сетевой фильтр 1
4 Проектор мультимедийный 1

Административные помещения – 6 ед., в том числе:
кабинет директора - 1 ед.,
учительская - 1 ед.;
кабинет заместителя директора – 1 ед.
Все административные кабинеты оснащены компьютером, МФУ.
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Объекты физической культуры и спорта: 
Спортивный зал Общая 
площадь 

Наличие раздевалок, 
туалетов, душевых кабин 

Процент оснащённости 
оборудованием 

162 кв. м. имеются 85% 
Спортивная площадка: футбольное поле, волейбольная площадка, яма для прыжков, 
турники сектор для метания, комплекс гимнастических снарядов.

№п/п Наименование инвентаря
Кол-во

шт.
1. Кольцо для баскетбола 2
2. Мяч баскетбольный 6
3. Скакалка гимнастическая цветная 8
4. Сетка волейбольная 1
5. Штанга неразборная 30 кг. 1
6. Граната спортивная для метания 0,5кг, 0,7кг 2
7. Мяч малый для метания 3
8. Брусья гимнастические параллельные 1
9. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 1
10. Перекладина универсальная 1
11. Скамья гимнастическая 3
12. Шведская сетка 1
13. Канат для перетягивания 1
14. Ракетка для настольного тенниса 2
15. Секундомер 1
16. Планка для прыжков высоту 1
17. Стойка для прыжков высоту(пара) 1
18. Мост гимнастический подкидной 1
19. Мяч футбольный 5
20. Канат для лазанья 1
21. Мяч для настольного тенниса 5
22. Обруч гимнастический стальной 5
23. Мат гимнастический 15
24. Козел гимнастический 1
25. Конь гимнастический 1
26. Теннисный стол 1
27. Баскетбольные щиты навесные 2
28. Мяч волейбольный 5
29. Сетка для н/тенниса 2

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-
популярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию основной образовательной программы.
Общий библиотечный фонд составляет 3924 экземпляров (в том числе 1220 – учебники).

Оборудование библиотеки:
№ Наименование Количество
1. Стеллаж книжный 5
2. Шкаф 1
3. Стол для выдачи книг 1
4. Стол компьютерный 1

Техническое оснащение.
5. Компьютер в сборе 1
6. Принтер Canon 1
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7. Колонки акустические 1

Санитарно-бытовые условия
В помещении школы имеется гардероб, санузлы, места личной гигиены.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы

ООП НОО обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по всем
предусмотренным учебным курсам.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники,
учебные  пособия,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные  ресурсы,
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.

Определён  список  учебников  и  учебных пособий,  используемых в  образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Перечень общеобразовательных программ, реализуемых в образовательном 
учреждении и учебников, используемых в образовательном процессе в 2020-2020 
учебном году (Приложение № 6)
Учебно-методический комплекс «Школа России»
Главными особенностями системы «Школа России» являются

- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
- личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 
целостную современную картину мира и развивают умение учиться.

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое 
учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 
материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 
демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и 
других пособий.

Принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 
формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. В этой 
связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 
организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование педаго-
гами современных методов и технологий обучения.
Информационное обеспечение МБОУ Кудиновской  ООШ обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к
информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
и  воспитания  обучающихся),  использование  информационных  ресурсов  сети
Интернет для методической работы учителей, в образовательной деятельности на
уроке, в процессе самоподготовки учащихся;

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества,
размещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  виде
публичного отчета на сайте учреждения;

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями.

      Основу информационной  среды школы составляют:
сайт образовательного учреждения https://kudinovka.rostovschool.ru/
АИС «Контингент обучающихся».
 Информационные ресурсы
П/
П

Название информационного носителя.
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1. СD (аудиокнига, энциклопедии)
2. СD Английский для начинающих
3. СD Библейские образы
4. СD Детская энциклопедия
5. СD Современное Российское искусство
6. СD Шедевры архитектуры
7. СD Шедевры музыки
8. СD Шедевры русской живописи
9. СD Энциклопедия этикета
10. Альбом «Детям о правилах дорожного движения»
11. Альбом «Детям о правилах пожарной безопасности»
12. Видеофильм «В мире русской литературы»-1
13. Видеофильм «В мире русской литературы»-2
14. Комплект таблиц по математике. 1-2 часть
15. Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4 кл. «Растения. Животные»
16. Комплект таблиц по математике ч.1,ч.2.
17. Комплект таблиц по английскому языку «Основы грамматики».
18. Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников»
19. Комплект таблиц «Безопасное поведение школьников» начальная школа (5 табл.)
20. Комплект таблиц «Звуки и буквы русского алфавита»
21. Комплект таблиц «Математика 1кл.»
22. Комплект таблиц «Математика 1кл. Таблицы разрядов» Моро
23. Комплект таблиц «Математика 2кл»
24. Комплект таблиц «Математика 2кл. Задание на нахождение неизвестного»
25. Комплект таблиц «Математика 3кл»
26. Комплект таблиц «Математика 4кл»
27. Комплект таблиц «Математика для начальной школы» (9табл.)
28. Комплект таблиц «Музыка. Начальная школа»
29. Таблица. Набор букв русского алфавита
30. Комплект таблиц «Окружающий мир 1кл»
31. Комплект таблиц «Окружающий мир 2кл.»
32. Комплект таблиц «Основные правила культуры 1-4 кл»
33. Комплект таблиц «Основы православной культуры 1-4 кл»
34. Комплект таблиц «Поведение в криминогенных ситуациях».
35. Таблицы «Правила по ТБ»
36. Комплект таблиц «Устные приемы сложения и вычитания»
37. Комплект таблиц «Факторы, разрушающие здоровье человека»
38. Комплект таблиц «Государственные символы России»
39. Комплект таблиц «Растения Красной книги»
40. Комплект таблиц «Звуки и буквы русского языка»
41. Комплект таблиц «Набор русского алфавита»
42. Комплект таблиц «Обучение грамоте 1кл.»
43. Комплект таблиц «Словарные слова»
44. Таблица «Азбука»
45. Таблица «Азбука от А до Я»
46. Комплект таблиц «Слова-слоги»
47. Учебная таблица. «Карта Российской Федерации»
48. Комплект «Портреты писателей»

49.
Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. Грибы. Растительный 
мир»
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50. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте».
51. Комплект динамических раздаточных пособий «Окружающий мир».
52. Таблица «Строение человека»
53. Таблица. Уголок по ПДД.
54. Таблица. Уголок по пожарной безопасности.
55. Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовск.обл.часть1»
56. Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовск.обл.часть2»
57. Плакат пластиковый «Жуки Ростовской области. часть 1»
58. Плакат пластиковый «Жуки Ростовской области. часть 2»
59. Стенд «Дорожная разметка» панель, профиль
60. Стенд «Обязанности велосипедиста» (2шт) панель, профиль
61. Стенд «Обязанности пешеход» (2шт) панель, профиль
62. Стенд «Сигналы регулировщика» панель, профиль
63. Стенд «Сигналы светофора» панель, профиль
64. Стенд «Сигналы регулировщика» панель, профиль
65. Стенды «Дорожные знаки № 4» (4шт)
66. Стенды «Первая помощь при ДТП» (2шт)
67. Демонстрационное пособие  «Касса. Лента букв»
68. Дорожные знаки на основе декоративного магнита.
69. Карточки по русскому языку
70. Касса букв классная (ламин. с маг. креплением)
71. Касса цифр «Учись считать»

3.4.6. Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО.
    В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в 
условиях реализации программы:

 повышение уровня доступности качественного современного образования;
 оптимизация образовательного процесса;
 усиление мотивации обучающихся;
 снятие перегрузок 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 заинтересованных лиц;
 развитие сетевого взаимодействия;
 удовлетворенность родителей результатами образования;
 повышение конкурентоспособности учреждения.

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО.

Нормативное и правовое обеспечение развития школы будет направлено на 
формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП 
НОО. Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 
процесса.

Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения,
осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 
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подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 
научно-практических конференций.

Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на формирование 
банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 
использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 
передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.

Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет 
направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
реализации

Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 
1 Составление основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом изменений 
в нормативно-правовой документации. 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС. 

Май-август Администрация 

2 Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности. 
Создание банка программ по организации 
внеурочной деятельности. 

Август 
2020 г. 

Учителя-
предметники, Зам. 
директора по УР 
Зам. директора по 
ВР 

3 Разработка плана методического сопровождения 
реализации ФГОС НОО. 

Июнь 2020 
г. 

Зам. директора по 
УР 

4 Проведение инструктивно-методических совещаний 
и обучающих семинаров по вопросам реализации 
ФГОС НОО для различных категорий 
педагогических работников. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 

5 Организация повышения квалификации педагогов 
по внедрению в практику работы ФГОС НОО. 

Системати
чески 

Директор 

6 Разработка методических рекомендаций: 
- по организации пребывания детей в ОУ во второй 
половине дня; 
- по организации образовательного процесса в 
условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

Август-
сентябрь 
2020 г. 
Ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

Руководители МО 

7 Оснащение образовательного учреждения 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

В течение 
года 

Директор 

8 Разработка и утверждение учебного плана. До 31 
августа 
2020 г. 

Директор 
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9 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

До 31 
августа 
2020 г. 

Зам. директора по 
УР 

10 Разработка рабочих программ учебных предметов. Июнь-
август 2020
г. 

Педагоги школы, 
зам. директора по 
УР 

11 Реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

Май 
2020 г 

Администрация, 
педагог-психолог 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 
1 Теоретический семинар для учителей начальных 

классов «Организация обучения младших 
школьников на основе деятельностного подхода и 
соответствующих ему технологий» 

июнь 2020г. Руководитель МО 

2 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 
2020 г. 

Директор 

3 Семинар-практикум «Новые подходы к 
планированию и анализу современного урока» 

ноябрь 
2020г. 

Руководитель МО 
 

4 Совещание при директоре «Организация внеурочной
деятельности в 1 классе в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

декабрь 
2020 г. 

Директор 
зам. директора по 
УР 

5 Инструктивно-методическое совещание «О ходе 
внедрения ФГОС НОО: проблемы, пути решения» 

февраль 
2020 г.

Зам. директора по
УР 

6 Постоянно действующие семинары: 
- «Современные педагогические технологии как 
фактор формирования образовательного 
пространства школы» 
- «Организация образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по
УР 

7 Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ- компетенции педагогов 

1 раз в 
четверть 

Учитель 
информатики 

8 Семинар «Реализация требований ФГОС средствами
УМК «Школа России». 

март 2020г. Директор 

9 Совещание «Выполнение санитарно-
эпидемиологических требований при переходе на 
новые ФГОС в начальной школе». 

апрель 
2020г. 

Директор 

10 Повышение квалификации педагогов по вопросам 
реализации ФГОС НОО. 

По графику Зам. директора по
УР 

11 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней (региональный, 
муниципальный). 

В течение 
года 

Зам. директора по
УР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 
1 Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 

Август 2020 
г. 

Директор школы 
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и доплат, порядка и размеров премирования 

2. Применение механизма оплаты труда работников 
ОУ, реализующих введение ФГОС. 

Сентябрь 
2020 г. 

Директор школы 

3 Приобретение компьютерной и мультимедийной 
техники в кабинеты начальных классов для 
реализации требований ФГОС 

В течение 
года 

Директор школы 

3 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор школы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 
1 Размещение на сайте ОУ информации о реализации 

ФГОС общего образования. 
В течение 
года 

Директор 

2 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии 
с ФГОС НОО. 

Август-
сентябрь 

Библиотекарь 

3 Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год 

Февраль-
март 2020 г. 

Библиотекарь 
Зам. директора по
УР 

4 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

май 2020 г. Директор 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия
Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС
3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО.

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного
мониторинга соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 
муниципальном уровне за МУ Управление образования Миллеровского района.

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоста-
вления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 
условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для ОО при 
строгом соблюдении требований к его качеству;
 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в 
использовании нового оборудования в образовательном процессе;
 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные 
технические возможности её увеличения (как сдерживающий фактор 
развития дистанционных образовательных технологий);
 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества 
образования в части измерения учебных и внеучебных достижений.

      В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с 
целью управления образовательным процессом. Оценки подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 
информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей и индикаторов.

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 
осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 
мониторинга, сложившегося в школе.
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В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы:

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 
движение: поступление в школу, перевод, окончание;

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом;

- инфраструктура учреждения.
Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий Сроки Ответственн
ые 

Кадровые 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации 
педагогических и иных работников 
образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС (график повышения
квалификации). 

в теч. года Директор, 
зам. 
директора по 
УР 

Мотивация деятельности педагогического 
коллектива по организации развивающей 
образовательной среды. Разработка пакета 
способов стимулирования деятельности 
педагогов.

в теч. года Управляющий
совет, 
комиссия по 
распределени
ю 
стимулирующ
их выплат

Принятие решений о направлениях работы 
(научно-методической, психолого-
педагогической, медицинской и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) в
соответствии с требованиями ФГОС. 

август администраци
я 

Совершенствование системы повышения 
профессиональной компетентности педагогов. 
Повышение компетентности педагогов. 

по плану 
работы МО 

рук. МО 

Обеспечение многообразия форм и методов 
профессионального общения педагогов для 
формирования общности ценностных 
ориентаций. 
Представление опыта на различных уровнях 

в теч. года Директор, 
зам.директора
по УР, рук. 
МО 

Психолого
-
педагогиче
ские 
условия 

Теоретическое изучение основ современных 
образовательных технологий: интегральные, 
коммуникативные технологии, проблемно-
диалогические технологии, проектные 
технологии, деятельностные технологии. 

в теч. года рук. МО, МС 

Принятие решений о направлениях психолого-
педагогической работы в школе. 

август Администрац
ия, педагог-
психолог 

Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

в теч. года администраци
я 

Финансово
-
экономиче

Осуществление расчетов потребности всех 
протекающих в школе процессов в ресурсах и 
отражение этой потребности в бюджете 

в теч. года Директор, 
завхоз 
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ские 
условия

учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по
изучению спроса образовательных услуг в 
пределах бюджетной деятельности. 

в теч. года Директор, 

Материаль
но-
техническ
ие условия

Оценка степени соответствия материально-
технического обеспечения требованиям ФГОС и
федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебного процесса. 
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

в теч. года Директор 

Анализ занятости помещений школы, 
эффективности их использования; соответствия 
требованиям к оборудованию и учебным 
помещениям с учетом особенностей 
образовательного процесса. 

в теч. года Директор, 
завхоз 

Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние материально- 
хозяйственной деятельности в школе.

в теч. года Директор

Ресурсное обеспечение ООП НОО: бюджетные 
средства, спонсорские средства, 
информатизация, медиатизация. 

в теч. года Директор 

Расширение библиотечного фонда учебников и 
методических пособий, фонда дидактических и 
иных учебно-методических материалов. 

в теч. года Директор, 
библиотекарь 

Проведение мероприятий по переоснащению 
действующих учебных кабинетов необходимым 
оборудованием.

в теч. года Директор

3.7. Этапы реализации ООП НОО
     В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 
образовательная программа начального образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 
интересы, выходящие за рамки учебных предметов;

 происходит формирование учебной деятельности в классе.
 самостоятельность  ребенка  достигает  того  уровня,  когда  часть

учебной  работы  на  этапе  коррекции  своих  действий  он  может  и  стремится
выполнить сам, без посторонней помощи;

 складывается коллектив класса как учебное сообщество;
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения) имеет
переходный характер. Этот этап апробирования в разных ситуациях сконструированного в
совместной  деятельности  «инструмента»  учебной  деятельности,  рефлексия  общих
способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.
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Цель  данного  периода  начального  образования  -  обеспечить  бескризисный  переход
школьников с начальной на основную ступень образования.
    Учебный  год  представляет  собой  условный  отрезок  времени  в  календарном году,
выделенный для  систематического обучения  детей.  Учебный год соответствует  этапам
разворачивания учебной деятельности в  классе.  В связи с этим в нем выделяются три
подэтапа:
 совместное проектирование и планирование задач учебного года на основе стартовых
проверочных  работ  по  основным  учебным  предметам  выявляется  начальный  уровень
знаний и умений учащихся на начало учебного года и определяются способы коррекции,
восстановления навыков, утраченных
 учащимися в течение летнего перерыва; определяются границы знаний и направления 
учебной деятельности каждого учащегося;
 постановка и решение учебных задач года;
 рефлексия  -  определение  количественного  и  качественного  прироста  в  знаниях  и
способностях учащихся по отношению к началу учебного года посредством подготовки и
проведения итоговых проверочных работ, анализа и обсуждения их результатов.

Учреждение несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями
(законными представителями) учащихся, учащимися и учредителем. Ежегодно директор
школы  выступает  с  публичным докладом о  результатах  деятельности  школы,  который
публикуется на сайте учреждения.

Приложение № 1 к ООП НОО

Перечень рабочих программ учебных предметов
на 2020-2020учебный год

Предметн
ые
области

Учебные предметы Кла
сс

Автор учебника

Начальное общее образование
Русский 
язык и 
литературн
ое чтение

Русский язык 1 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык 2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык 3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык 4 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Литературное чтение 1 Горецкий В. Т., Кирюшкин В. А. 
Литературное чтение 2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова

М. В. и др .
Литературное чтение 3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова
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М. В. и др . 
Литературное чтение 4 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова

М. В. и др . 
Родной 
язык 
и 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке

Родной язык 4 Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В.
Л. 

Литературное чтение на 
родном языке

4 А.Н. фёдоров

Иностранн
ый язык

Иностранный язык 
(английский) 

2 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

Иностранный язык 
(английский) 

3 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

Иностранный язык 
(английский) 

4 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. 

Математик
а и 
информати
ка

Математика 1 М.И. Моро, Волкова С. И., Степанова С. В. 
Математика 2 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.
Математика 3 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. 
Математика 4 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г.В. 

Обществоз
нание и 
естествозн
ание

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир 4 Плешаков А.А., Крючкова Е. А.. 

Основы 
духовно-
нравственн
ой 
культуры 
народов 
России 

Основы светской этики 4 Шемшурина А.И.

Искусство Музыка 1 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 
Музыка 2 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 
Музыка 3 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 
Музыка 4 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина 
Изобразительное 
искусство 

1 Неменская Л. А. / под ред. Неменского Б. М.

Изобразительное 
искусство 

2 Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 
искусство 

3 Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских 
А. С./ под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 
искусство 

4 Неменская Л. А./ под ред. Неменского Б. М. 

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
и др.

Технология 2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
и др.

Технология 3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
и др.

Технология 4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
и др.

Физическая культура 1 Лях В.И. 
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Физическая культура 2 Лях В.И. 
Физическая культура 3 Лях В.И. 
Физическая культура 4 Лях В.И. 

Приложение № 2 к ООП НОО
Перечень программ курсов внеурочной деятельности

на 2020-2020учебный год
Направление развития

личности в соответствии
с ФГОС

Название курса 1 2 3 4

Спортивно-
оздоровительное

Кладовая подвижных игр 1 1 1 1
Здоровейка 1 1 1 1

Социальное Доноведение 1 1 1 1
Поговорим о правильном питании 1 1 1 1

«Умелые ручки» 1 1 1 1
Духовно-нравственное ОПК 1 1 1 1

Общекультурное Риторика 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное Королевство шахмат 1 1 1 1

Путешествуем с английским 2 2 2 2

ИТОГО 10 10 10 10
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Приложение № 3 к ООП НОО
План мероприятий по реализации Программы духовно-нравственного воспитания и

развития обучающихся при получении начального общего образования
1 До 22.08. 

2019 
Тематическая выставка, посвященная Дню 
Государственного флага Российской Федерации

вожатая 

2 01.09. 
2019 

Праздник, посвященный 1 сентября. 
«Опять настал учебный год, 
Опять, друзья, нас парта ждет». 

Вожатая, 
Зам. дир. по ВР 

3 До 10.09. 
2019 

Участие в творческом конкурсе имени 
Святителя Димитрия Ростовского 

Учителя истории 

4 Октябрь 
2019-
февраль 
2020 

- Общероссийская олимпиада школьников по 
Основам православной культуры 

Учитель ОПК 

5 Октябрь 
2019 

Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» вожатая 

6 Декабрь 
2019-январь
2020 

Конкурс «Ручейки добра» для младших 
школьников 

Учитель ОПК 
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7 Апрель 
2020 

Конкурс творческих работ и тематических 
мероприятий «Пасха Православная» 

Классные руководители 

8 Сентябрь 
2019 

Межрайонный фольклорный фестиваль« 
Капустная толока» 

Классные руководители, 
вожатая, 
зам.дир.по ВР 

9 До 
1.10.2019 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
пожилого человека 

Классные руководители, 
вожатая 

10 До 
5.10.2019 

Проведение мероприятий, посвященных 
профессиональному празднику День Учителя 

Заместитель директора 
по ВР 
Вожатая 
Классные руководители 

11 До 
4.11.2019 

День народного единства 
Фестиваль национальных культур «Фестиваль 
дружбы народов» 

Вожатая, 
Классные руководители 

12 09.11.2019 Муниципальный конкурс «Ученик года» Зам. Директора по ВР 
13 23.11.2019 Мероприятия, посвященные Международному 

дню матери России 
Вожатая 
Классные руководители 

14 20.11.2019 Всемирный день ребенка Школьный 
уполномоченный по 
правам ребенка 

15 До 
16.11.2019 

День добра (к Всемирному дню 
толерантности): 
КТД «Все мы разные, но …»: 
- Проведение анкетирования на определение 
сформированности толерантного поведения у 
учащихся. 
- Тематические классные часы: 
«Давайте дружить народами», 
«Возьмемся за руки, друзья», 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья», 
«Профилактика и разрешение конфликтов», 
«Богатое многообразие мировых культур», 
«Толерантность и межнациональные 
конфликты. Как они связаны?», 
«Мы жители многонационального края!», 
«Что значит жить в мире с собой и другими?» 
«Мы против насилия и экстремизма» 
«Наша истинная национальность – человек» 

Классные руководители 
Педагог –психолог 
вожатая 

16 03.12.2019 Мероприятия ко дню инвалида вожатая 
17 До 

26.12.2019 
Новогодние мероприятия Вожатая, 

классные руководители 
18 10.01.2020 Праздник «Святки на Дону»» Руководитель 1ОРКС, 

ОПК 
19 До 

8.03.2020 
Мероприятия, посвященные дню 
8 марта «Любимой и родной» 

Вожатая, 
классные руководители 

20 До 
08.03.2020

Конкурс «А ну-ка, девочки!» Вожатая, 

21 4-10.03. 
2020 

Праздник «Масленица» Вожатая, 
классные руководители 

22 1-5.05. 
2020 

Мероприятия к дню Победы Заместитель директора 
по ВР, 
вожатая, учителя 
истории, классные 
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руководители 
23 До 15 мая 

2020 
День семьи 
-Тематические классные часы и мероприятия 
совместно с родительскими активами классов 

Классные руководители 

24 25.05.2020 Праздник Последнего звонка Заместитель директора 
по ВР, 
вожатая, учителя 
истории, классные 
руководители 

25 1.06.2020 Праздник Детства вожатая 
26 6.06. 2020 Мероприятия в рамках Пушкинского дня 

России 
Учителя литературы 

27 До 
9.06.2020 

Мероприятия в рамках Международного Дня 
друзей. 

вожатая 

28 До1.06. 
2020 

«Прощай, начальная школа» Вожатая, классный 
руководитель 

29 До 8 июля 
2020 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 
семьи, любви и верности. 

Руководитель 
оздоровительной 
школьной площадки 

Приложение № 4 к ООП НОО 
Диагностический инструментарий

Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной) 1 – 2-е классы
Я оцениваю Меня Итоговые
себя вместе оценивает оценки
с учитель
родителями

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
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- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять
домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода
за собой
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 
позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 
каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 
уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов (методика Н.П. 

Капустиной) 3 – 4-е классы

Я Меня Итоговые
оцениваю оценивает оценки
себя вместе учитель
с
родителями

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
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- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 
ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 
воспитанности.

5 – 4,5– высокий уровень 3,9– 2,9 - средний уровень

4,4 – 4– хороший уровень 2,8– 2 – низкий уровень
Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)

1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.

10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
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Обработка результатов:

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 
идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс
(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, 
если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 
ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.
3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности.
5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.
6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7. Классному руководителю с нами интересно.
8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения.
9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело.
10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.
20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы.

Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 
возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 
соответствии порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 
№20) это следующие шкалы:

-  (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, 
активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, 
широкий круг общения в школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на 
центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 
(внутриклассных) интересов.
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- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, 
личной позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на 
творческое участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 
дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на 
самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и 
потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 
восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и 
деятельного участника общих дел.
- (8)  –  оценка  диалогичности  классного  руководителя.  При  высоких
значениях:  восприятие  классного  руководителя  как  эмоционального  лидера  ,
авторитетного взрослого, способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких 
значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, 
аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет 
установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая 
откровенность ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, 
несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во 
взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности.

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 
вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 
результаты изображаются графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 
школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:

- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 
теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 
выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 
словами.

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но 
скучным занятием, я обычно …

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 
отношения ко мне, я …

6. Если бы я был на месте учителя, я …
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Обработка результатов по вышеуказанной шкале. Незаконченные предложения, или 

моё отношение к людям. Отношение к друзьям

Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье

Моя семья обращается со мной как …
Когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины

Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе

Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития Методика 

«Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 
поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 
выбор.

Обработка результатов.

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Закончи историю»

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 
Исследование проводятся индивидуально.
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Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 
подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики 
в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила.
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 
играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой
куклой». Тогда Катя ответила.
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 
зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 
дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил.
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 
папа спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил. 
Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по 
возможности дословно, фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или 
отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не 
мотивирует и нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 
поведение детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 
поведение детей и мотивирует свою оценку.

Методика «Что мы ценим в людях»

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.

Обработка результатов.

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать»
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(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 
флаге Российской Федерации?

а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.

2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях,
подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.

4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство; б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.

Приложение № 5 к ООП НОО 
План мероприятий по реализации Программы формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни.
№ сроки мероприятие ответственные 
1. 15.08.2019-

20.09.2019 
Организация и проведение Акции

«Внимание, дети!» 
Зам.дир.по ВР, 

Вожатая, 
Классные

руководители,
руководитель
внеурочной

деятельности по
ПДД 

2. 3.09.2019 Линейка «Памяти жертв Беслана». День вожатая 
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солидарности в борьбе с терроризмом 
3. С 03.09.2019 –

07.09.2019 
Неделя безопасности дорожного

движения; 
«Посвящение первоклассников в

пешеходы»; 
Акции: «Зебра пришла в школу», «Ребенок

– пассажир», «Пропусти пешехода»,
«Несовершеннолетний нарушитель ПДД» 

Зам. директора по
ВР 

Руководитель
внеурочной

деятельности 
Вожатая 

4. Весь период Вовлечение обучающихся в кружки,
секции, объединения 

Руководители УДОД 

5. До10.09. 
2029 г 

Создание банка данных детей «группы
риска» 

Зам. директора по
ВР, 

Классные
руководители,

психолог 
6. До 10.09.2019 г. Диагностика воспитанности учащихся Зам. директора по

ВР 
Классные

руководители 
7. Весь период Акция «Чистый школьный двор» (согласно

плана ЭБЦ) 
Учителя технологии 

8. Сентябрь 2019 Месячник пожарной безопасности Руководитель
внеурочной

деятельности по
пожарной

безопасности 
9. До 15 сентября

2019 года 
Мероприятие «Зарядка с чемпионом!» Учитель физической

культуры 
10. 30.10.2019 Участие в мероприятиях, проводимых в

рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети 

Учитель 

11. До 01.10.2019 Составление социального паспорта школы Зам. дир. по ВР 
12. Ноябрь 

2020 г. 
Месячник ЗОЖ «Школа – территория 
здоровья» 
- Тематические классные часы по 
проблемам укрепления здоровья и 
здорового образа жизни «Я выбираю 
жизнь!» 
- конкурс рисунков, плакатов, газет, 
буклетов «Молодое поколение выбирает 
здоровый образ жизни»; 
«»Наше здоровье в наших руках»: 
«О, спорт, ты – жизнь»; 

Вожатая 
Классные 
руководители 
Учитель физической
культуры 

13. 19.11.2019 Акция «Нет – курению!», посвящённая 
международному Дню отказа от курения 

вожатая 

14. 20.11.2019 Всемирный день ребенка вожатая 
15. До 16.11.2019 День добра (к Всемирному дню 

толерантности): 
КТД «Все мы разные, но …»: 
- Проведение анкетирования на 
определение сформированности 
толерантного поведения у учащихся. 

Классные 
руководители 
Педагог –психолог 
вожатая 
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- Тематические классные часы: 
«Давайте дружить народами», 
«Возьмемся за руки, друзья», 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья», 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов», 
«Богатое многообразие мировых культур»,
«Толерантность и межнациональные 
конфликты. Как они связаны?», 
«Мы жители многонационального края!», 
«Что значит жить в мире с собой и 
другими?» 
«Мы против насилия и экстремизма» 
«Наша истинная национальность – 
человек» 

16. 1.12.2019 Международный День борьбы со 
СПИДОМ

Вожатая 

17. 1.12.2019-
10.12.2019 

Фестиваль «Юные таланты за 
безопасность» среди ДЮП 

вожатая 

18. До 10.01.2020 Зимние каникулы (по отдельному плану) Зам.дир.по ВР 
19. 17.01.2020-

23.02.2020 
Месячник патриотических акций и 
спортивной работы 

Зам.директора по ВР
Вожатая 
Учитель физической
культуры 
Учитель истории 
Классные 
руководители 

20. До 08.02.2020 Конкурс сочинений и рефератов по 
противопожарной тематике 

Учителя русского 
языка 

21. До 28.02.2020 Всемирный день гражданской обороны 
( просмотрдок.фильмов по ГО) 

Учитель ОБЖ 

22. До 20.03.2019г Конкурс стенгазет по противопожарной 
тематике 

вожатая 

23. Весь период Мероприятия по профилактике 
правонарушений среди подростков 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

24. До 15.04.2020 Районные соревнования «Безопасное 
колесо» 

Руководитель 
внеурочной 
деятельности 

25. До 7.04.2020 Спортивный праздник, посвященный 
Всемирному Дню здоровья 

Учитель физической
культуры 
вожатая 

26. 19.04.2020 День древонасаждения Учителя технологии 
27. Весь период Организация летней оздоровительной 

кампании 
Зам. директора по 
ВР 

28. 15.05.2020-
10.06.2020 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» Зам. директора по 
ВР 
Вожатая 
Руководитель 
внеурочной 
деятельности 
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29. До 20.05.2020 Семинар для воспитателей пришкольных 
лагерей «Разноцветное лето» 

вожатая 

30. До 25.05.2020 Акция «Непотушенный костер» Руководитель 
внеурочной 
деятельности 

31. 1.06.2020 Праздник Детства вожатая 
32. До 20.06.2020 Экологическая профильная смена «Юные 

экологи»
Учителя биологии, 
географии

33. До 9.06.2020 Мероприятия в рамках Международного 
Дня друзей. 

вожатая 

34. До 26.06.2020 Мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом 

Руководитель 
пришкольной 
площадки 

35. С 01.06.2020-
10.08.2020 

Конкурс «У светофора каникул нет!» Руководитель 
пришкольной 
площадки 

36. Июль – август 
2020 

Участие в профильной смене «Светофор» Зам. директора по 
ВР 
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Приложение № 6 к ООП НОО

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в 2020-2020 уч. году

Образовател
ьная 
область, 
предмет по 
учебному 
плану 

кла
сс 

Коли
честв
о 
обуча
ющи
хся 

Учебная программа Автор, название, место 
издания, 
издательство, год 
издания учебной 
литературы. 

Методические пособия 
для учителей 

Мониторинговый 
инструментарий 

Начальное общее образование 
Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 1кл. Канакина В. П. Русский

язык. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык, 1 
класс. 
Москва. Просвещение, 
2015, 2017г. 

Дмитриева О.И. Поурочные
разработки по русскому 
языку 1 класс, Москва, 
ВАКО , 2011. 
В.П. Канакина Русский 
язык. 1 класс. 
Методические 
рекомендации. — М.: 
Просвещение, 2014. 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов и 
самостоятельных 
работ. 1—4 классы. —
М.: Просвещение, 
2014. 

Русский язык 2 кл Канакина В. П. Русский
язык. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык, 2 
класс, в 2-х частях. 
Москва. Просвещение, 
2015,2016,2018г. 

О.Н. Крылова. Поурочные 
разработки по русскому 
языку. 2 класс. Москва. 
«Экзамен», 2014 г. 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов и 
самостоятельных 
работ. 1—4 классы. —
М.: Просвещение, 
2014. 

Русский язык 3кл. Канакина В. П. Русский
язык. Рабочие 
программы. 1–4 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык, 3 
класс. в 2-х частях. 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык. 
Методическое пособие с 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
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классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г 

Москва. Просвещение, 
2016, 2018г. 

поурочными разработками. 
3 класс. «Просвещение», 
2017 г. 

Сборник диктантов и 
творческих работ. 3-4 
классы. — М.: 
Просвещение, 2014. 

Русский язык 4 кл Канакина В. П. Русский
язык. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г 

Канакина В. П., Горецкий 
В. Г. Русский язык, 4 
класс, в 2-х частях. 
Москва. Просвещение, 
2017, 2018г. 

О.Н. Крылова. Поурочные 
разработки по русскому 
языку. 4 класс. Москва. 
«Экзамен», 2014 г. 

Канакина В. П., 
Щёголева Г. С. 
Русский язык. 
Сборник диктантов и 
самостоятельных 
работ. 1—4 классы. —
М.: Просвещение, 
2014. 

Литературное
чтение 

1 кл Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., 
Литературное чтение. 
Рабочие 

Горецкий В. Т., Кирюшкин
В. А. Азбука 1 класс, в 2-х
частях. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л. А. 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л. А. 

Литературное
чтение 

1 кл Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., 
Литературное чтение. 
Рабочие программы 1-4
кл. Москва: 
Просвещение. 2014 г.

Горецкий В. Т., Кирюшкин
В. А. Азбука 1 класс, в 2-х
частях. Москва. 
Просвещение, 2012, 2013 
г. 
Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова
М. В. и др. Литературное 
чтение, 1 класс. 
В 2-х частях. Москва. 
Просвещение 2013, 2016, 
2017г.

Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л. А. 
«Методическое пособие по 
обучению грамоте и 
письму», М.: Просвещение,
2011. Климанова Л.Ф.. 
Уроки литературного 
чтения: Методическое 
пособие к учебнику 
«Литературное чтение». 1 
класс. М.: Просвещение, 
2013 г.

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л. А. 
«Методическое 
пособие по обучению 
грамоте и письму», 
Москва, 
Просвещение, 2011г. 
Клюхина И.В. 
«Поурочные 
разработки по 
литературному 
чтению», Москва, 
ВАКО, 2011 год

Литературное
чтение 

2кл Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., 

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова

Климанова Л.Ф.. Уроки 
литературного чтения: 

Е.В. Гусева, 
Е.В.Курникова. 
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Литературное чтение. 
Рабочие программы 1-4
кл. Москва: 
Просвещение. 2014 г. 

М. В. и др. Литературное 
чтение. 2 класс. В 2-х 
частях. Москва. 
Просвещение 2011,2012, 
2015,2016,2018г. 

Методическое пособие к 
учебнику «Литературное 
чтение». 2 класс. Москва. 
Просвещение, 2011 г. 

Зачетные работы по 
литературному 
чтению. 2 класс. 
Mосква. Экзамен, 
2017 г. 

Литературное
чтение 

3кл Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., 
Литературное чтение. 
Рабочие программы 1-4
кл. Москва: 
Просвещение. 2014 г. 

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова
М. В. и др . Литературное 
чтение. 3 класс. В 2-х 
частях. Москва. 
Просвещение 2012, 2015г. 

Н.А. Стефаненко 
Литературное чтение. 
Методические 
рекомендации. 3 класс.– М: 
Просвещение, 2014 

БойкинаМ.В.,Бубнова
И.А. Литературное 
чтение .Работа с 
текстом.3 класс 

Литературное
чтение 

4кл Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В., 
Литературное чтение. 
Рабочие программы 1-4
кл. Москва: 
Просвещение. 2014 г. 

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова
М. В. и др . Литературное 
чтение. 4 класс. В 2-х 
частях. М.: Просвещение, 
2013, 2016 г. 

Бойкина М.В., Илющин 
Л.С., Галактионова 
Т.Г.Поурочные разработки, 
М.: Просвещение, 2013 г. 

О.Б.Панкова 
Проверочные работы 
по литературному 
чтению. 4 класс. М.: 
Экзамен. 2015г. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык 
русский
Литературное
чтение на 
родном 
русском 
языке
Иностранный язык 
Иностранный
язык 
(английский) 

2кл Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Программа по 
английскому языку для 
начальной школы. 2-4 
класс. М.: Дрофа, 2017 
г. 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык, 2 класс.
В 2-х частях. М.: Дрофа, 
2017,2018 г. 

Афанасьева О. В., Михеева 
И. В. Книга для учителя к 
учебнику «Rainbow 
English», 2 класс. М.: 
Дрофа, 2015 г. 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Лексико-
грамматический 
практикум к учебнику
«Rainbow English», 2 
класс. М.: Дрофа, 
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2016 г. 
Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Диагностические 
работы для 2 класса 
М.: Дрофа, 2016 г. 

Иностранный
язык 
(английский) 

3кл Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Программа по 
английскому языку для 
начальной школы. 2-4 
класс. М.: Дрофа, 2017 
г. 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Английский язык, 3 класс.
В 2-х частях. М.: Дрофа, 
2018 г. 

Книга для учителя к 
учебнику Афанасьевой О. 
В., Михеевой И. В. 
«Rainbow English», 3класс. 
М.: Дрофа, 2015 г. 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Диагностические 
работы для 3 класса 
М. : Дрофа, 2015 г. 

Иностранный
язык 
(английский) 

4кл Биболетова М. З.. 
Программа по 
английскому языку для 
начальной школы. 2-4 
класс. Обнинск: Титул, 
2012 г. 

Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. 
Английский язык, 4 класс.
Обнинск: Титул, 2014 г. 

Биболетова М.З. Книга для 
учителя. М.: Титул, 2012 г. 
Е.В. Дзюина Поурочные 
разработки по английскому 
языку к учебному 
комплекту Enjoy English 4 
кл. М.: Титул, 2012 г. 

Биболетова М.З. 
Диагностические 
работы для 4 класса. 
М. : Титул 

Математика 
Математика 1кл Моро М.И.. 

Математика. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г. 

М.И. Моро, Волкова С. И.,
Степанова С. В. 
Математика. 1 класс. В 2-х
частях. Москва. 
Просвещение 2016 г. 
2013,2016,2017г. 

Бантова М.А., Бельтюкова 
Г.В., Степанова С.В. 
Методическое пособие к 
учебнику математики, 1 
класс, М.:, Просвещение, 
2011г. 

Математика. 1-4 кл. 
Контрольные работы. 
Волкова С.И. Москва. 
Просвещение, 2014 

Математика 2кл Моро М.И.. 
Математика. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 

Моро М. И., Бантова М. 
А., Бельтюкова Г. В. 
Математика. 2 класс. В 2-х
частях. Москва. 

С.В. Савинова. Система 
уроков по учебнику М.И. 
Моро, Степанова С. В., 
Волкова С. И. Волгоград, 

Математика. 1-4 кл. 
Контрольные работы. 
Волкова С.И. Москва. 
Просвещение, 2014. 
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учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г. 

Просвещение 2011г., 2014,
2018г. 

2012г 

Математика 3кл Моро М.И.. 
Математика. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г. 

Моро М. И., Бантова М. 
А., Бельтюкова Г. В. 
Математика. 3 класс. В 2-х
частях. Москва. 
Просвещение 2012, 2015г. 

Волкова С.И. Методические
рекомендации. Математика.
3класс. М.: Просвещение, 
2014. 

Математика. 3 кл. 
Проверочные работы. 
Волкова С.И. Москва. 
Просвещение, 2014 

Математика 4кл Моро М.И.. 
Математика. Рабочие 
программы. 1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений /– М.: 
Просвещение, 2014г. 

Моро М. И., Бантова М. 
А., Бельтюкова Г. В. 
Математика. 4 класс. В 2-х
частях. Москва. 
Просвещение 2013, 2016 г.

Буденая И.О., Илюшин 
Л.С., Галактионова Т.Г. 
Поурочные разработки, 
«Просвещение», 2013 г. 

Волкова С. И. 
Проверочные работы 
к учебнику Моро М. 
И., М.: 
Просвещение,2015. 
. Волкова 
С.И.Математика. 1-4 
кл. Контрольные 
работы М.: 
Просвещение, 2014. 

Окружающий
мир 

1кл Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 1-
4 классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014г 

Плешаков А. А.. 
Окружающий мир. 1 
класс. В 2-х частях. 
Москва. Просвещение 
2013,2016,2017г. 

Е.Д. Феофилова, Е.А. 
Поторочина. Поурочные 
разработки по курсу 
Окружающий мир, 1 класс, 
ВАКО, Москва, 2011год 
Пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 

Е.Д. Феофилова, Е.А. 
Поторочина. 
Поурочные 
разработки по курсу 
Окружающий мир, 1 
класс, ВАКО, Москва,
2011год 
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Окружающий
мир 

2кл Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 1-
4 классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014г 

Плешаков А.А.. 
Окружающий мир. 2 
класс. В 2-х частях. 
Москва Просвещение 
2012,2015-2018г. 

Т.Н. Максимова. 
Поурочные разработки по 
курсу «Окружающий мир». 
Москва «ВАКО», 2012 г. 

Проверочные работы. 
Окружающий мир 
2класс А.А. 
Плешаков. Москва 
Просвещение 2017г 

Окружающий
мир 

3кл Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 1-
4 классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014г 

Плешаков А.А.. 
Окружающий мир. 3 
класс. В 2-х частях. 
Москва Просвещение 
2012, 2015г. 

Глаголева Ю.И., 
ФедотоваЕ.Н., 
РоговцеваН.И. Поурочные 
разработки. 
Технологические карты 
уроков. 
«Просвещение», 2015 г. 

А.А. Плешаков, Н.Н. 
Гара, З.Д. Назарова 
Окружающий мир: 
Тесты: 3 класс. М.: 
Просвещение, 2014. 

Окружающий
мир 

4кл Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 1-
4 классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014г 

Плешаков А.А., Крючкова 
Е. А..Окружающий мир. 4 
класс. В 2-х частях. М.: 
Просвещение, 2013,2016г. 
. 

Глаголева Ю.И., Илюшин 
Л.С., Галактионова Т.Г. 
Поурочные разработки. 
Технологические карты 
уроков. «Просвещение», 
2013г 

Тесты по предмету 
«Окружающий мир»: 
4 класс, Е. М. 
Тихомирова. Москва. 
Экзамен. 2013. 

Основы 
светской 
этики  

4 кл. Программа. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России. Мин. 
образования РФ. М.: 
Просвещение 2010г. 

Кураев А. В. Основы 
православной культуры. 4 
класс. Москва, 
Просвещение, 2015,2016 г.

Е.В. Посошенко. Основы 
православной культуры. 
Методическое пособие. 4 
класс. Ростов н/Д, 2016 г 

Искусство 
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Изобразитель
ное искусство

1кл. Неменский Б.М.. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2015 г. 

Неменская Л. А. / под ред. 
Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство,
1 класс. Москва, 
Просвещение, 2011,2013г. 

Уроки изобразительного 
искусства. 1-4 классы: 
поурочные разработки / Б. 
М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева.
: 2 класс– М: Просвещение,
2014 

Уроки 
изобразительного 
искусства. 1-4 классы:
поурочные разработки
/ Б. М. Неменский, Л. 
А. Неменская, Е. И. 
Коротеева. : 1 класс– 
М: Просвещение, 
2014 

Изобразитель
ное искусство

2кл Неменский Б.М.. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2015 г. 

Коротеева Е. И./ под ред. 
Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство,
2 класс. Москва, 
Просвещение, 
2011,2014,2018 г. 

Уроки изобразительного 
искусства. 1-4 классы: 
поурочные разработки / Б. 
М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева.
: 2 класс– М: Просвещение,
2014 

Уроки 
изобразительного 
искусства. 1-4 классы:
поурочные разработки
/ Б. М. Неменский, Л. 
А. Неменская, Е. И. 
Коротеева. : 2 класс– 
М: Просвещение, 
2014 

Изобразитель
ное искусство

3кл Неменский Б.М.. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2015 г. 

Горяева Н. А., Неменская Л.
А., Питерских А. С./ под 
ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство 
3 класс. Москва, 
Просвещение, 2011,2012, 
2015г. 

Неменский Б. М.. 
Неменская Л.А., Коротеева 
Е.И. Поурочные разработки
3 класс, Просвещение, 2014
г. 

Неменский, Б. М. 
Уроки 
изобразительного 
искусства. 1-4 классы:
поурочные разработки
/ Б. М. Неменский, Л. 
А. Неменская, Е. И. 
Коротеева, 3 класс– 
М: Просвещение, 
2014 

Изобразитель
ное искусство

4кл Неменский Б.М.. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 

Неменская Л. А./ под ред. 
Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство,

Уроки изобразительного 
искусства. 1-4 классы: 
поурочные разработки / Б. 

Уроки 
изобразительного 
искусства. 1-4 классы:
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программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2015 г. 

4 класс. Москва, 
Просвещение, 2011,2016г. 

М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Е. И. Коротеева.
: 4 класс– М: Просвещение,
2014 

поурочные разработки
/ Б. М. Неменский, Л. 
А. Неменская, Е. И. 
Коротеева, 4 класс– 
М: Просвещение, 
2014 

Музыка 1кл Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка
1 класс. Москва, 
Просвещение, 2011, 2013 г. 

Критская Е. Д. Уроки 
музыки. Пособие для 
учителя. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Критская Е. Д. 
«Рабочая тетрадь по 
музыке 1 класс» М., 
Просвещение, 2011г. 

Музыка 2кл Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка
2 класс. Москва, 
Просвещение, 2011, 2014 г. 

Критская Е. Д. Уроки 
музыки. Пособие для 
учителя. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Критская Е. Д. 
«Рабочая тетрадь по 
музыке 2 класс» М., 
Просвещение, 2011г. 

Музыка 3кл Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. Рабочие 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка
3 класс. Москва, 
Просвещение, 2011, 2012, 

Критская Е. Д. Уроки 
музыки. Пособие для 
учителя. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Критская Е. Д. 
«Рабочая тетрадь по 
музыке 3 класс» М., 
Просвещение, 2011г. 
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программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 

2015г. 

Музыка 4кл Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. Рабочие 
программы. 1-4 
классы. Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – 
М.: Просвещение, 
2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка
4 класс Москва, 
Просвещение, 2011, 2016 г. 

Критская Е. Д. Уроки 
музыки. Пособие для 
учителя. 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2012 г. 

Критская Е. Д. 
«Рабочая тетрадь по 
музыке 4 класс» М., 
Просвещение, 2011г. 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

1-4 
кл 

Лях В.И. Физическая 
культура Рабочие 
программы 1-4 кл. М.:
Просвещение. 2014 г. 

Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 класс, Москва,
Просвещение 2011, 2013г. 

В. И. Ковалько. Поурочные 
разработки по физкультуре. 
1-4 классы. Москва. ВАКО. 
2014г. 

Матвеев А.П., 
Петрова Т.В., Оценка 
качества подготовки 
учащихся начальной 
школы по физической 
культуре. М.: Дрофа, 
2009 

Технология 
Технология 1кл Лутцева Е. А., Зуева Т.

П. Технология. 
Рабочие программы 1-
4 классы Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П.. 
Технология 1 класс. Москва
«Просвещение», 2017,2018 
г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 
Технология: Методическое 
пособие с поурочными 
разработками: 1класс. М: 
Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 
Зуева Технология: 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками: 1 класс.
– М: Просвещение, 
2014 
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Технология 2кл Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология. 
Рабочие программы 1-
4 классы Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
Технология 2 класс. Москва
«Просвещение», 2018 г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 
Технология: Методическое 
пособие с поурочными 
разработками: 2 класс. М: 
Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 
Зуева Технология: 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками: 2 класс.
– М: Просвещение, 
2014 

Технология 3кл Лутцева Е. А., Зуева Т.
П. Технология. 
Рабочие программы 1-
4 классы Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
Технология 3 класс. Москва
«Просвещение», 
2014,2016,2017г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 
Технология: Методическое 
пособие с поурочными 
разработками: 3класс. М: 
Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 
Зуева. Технология: 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками: 3класс. 
М: Просвещение, 
2014 

Технология 4кл Лутцева Е. А., Т. П. 
Зуева Технология. 
Рабочие программы 1-
4 классы Пособие для 
учителей 
общеобразовательных
учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 г. 

Лутцева Е. А., Зуева Т.П. 
Технология 4 класс. Москва
«Просвещение», 2017г. 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 
Технология: Методическое 
пособие с поурочными 
разработками: 4класс. М: 
Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 
Зуева Технология: 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками: 4 класс.
– М: Просвещение, 
2014 
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Сведения о педагогических кадрах МБОУ Кудиновской ООШ, работающих в 1-4 классах:

№
п/
п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
учителя
(список 
всех 
педагогичес
ких 
работников 
ОО)

Образование 
(когда и 
какие 
учебные 
заведения 
окончил)

Направление 
подготовки 
или 
специальнос
ть по 
диплому (ам)

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке 
(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый 
предмет (ы) и курс(ы) 
внеурочной деятельности
с указанием классов

Квалификацио
нная категория 
(соответствие 
занимаемой 
должности), 
дата,  № 
приказа

1. Балдина 
Анна 
Васильевн
а

Высшее, 
Таганрогски
й 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт,
2003г.

Квалифика
ция 
учитель 
начальных
классов по
специальн
ости 
«Педагоги
ка и 
методика 
начального
образован
ия»

МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г.
ФГБОУ ВПО ТГПУ, «Проектирование и реализация современного
занятия с младшими школьниками в условиях ФГОС: психолого-
педагогический метод», 2017г.;
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский ИПК и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
«Деятельностный подход в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 2019 г.

3 класс;
внеурочная деят:
«Поговорим о правильном 
питании»,
«Доноведение», 
«Риторика»  

Первая 
категория,
приказ по МО
РО от 
25.09.2015 г
№ 679
 

2. Плескачёв
а Ирина 
Александр
овна

Высшее, 
Таганрогски
й 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт, 
1992г.

Квалифика
ция 
учитель  
начальных
классов.

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Педагогика начального общего образования: 
деятельность учителя»; 2017г,
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Элементы теории и методики преподавания 
предмета «Основы религиозных культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе», 2017г.; 
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Коррекционная педагогика и специальная 

2класс;
курсы внеурочной 
деятельности, 2 класс:
«Умелые ручки», 
«Поговорим о правильном 
питании», «Кладовая 
подвижных игр», 
«Доноведение», «Риторика»,
«Здоровейка»;

Первая 
категория,
приказ по МО
РО от 
25.12.2015 г.
№ 948
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психология: организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2018г;
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский ИПК и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
«Деятельностный подход в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 2019 г.
МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г.

индивидуальное обучение, 7 
класс:
Русский язык 

3. Плескачёв
а Наталья 
Дмитриевн
а

Высшее 
РГПИ 1988г.

По 
специальн
ости 
«Математи
ка»
Квалифика
ция 
учитель 
математик
и

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Элементы теории и методики преподавания 
предмета «Основы религиозных культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе», 2017 г.; 
ООО «Инфоурок» по программе «Методика организации 
образовательного процесса в начальном общем образовании» 
право на ведение профессиональной деятельности в сфере общего
образования и подтверждает присвоение квалификации Учитель 
начальных классов, 2018 г; 
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Коррекционная педагогика и специальная 
психология: организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 2018 г.
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский ИПК и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
«Деятельностный подход в обучении младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО», 2019 г.
МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г.

1 класс;
курсы внеурочной 
деятельности, 1 класс:
«Умелые ручки», 
«Поговорим о правильном 
питании», «Здоровейка», 
«Доноведение», «Риторика»,
«Кладовая подвижных игр» 

Первая 
категория,
приказ по МО
РО от 
17.02.2017 г.
№ 92

4. Белоного
ва Мария 
Николаев
на

Среднее 
специальное, 
Шахтинское 
высшее 
педагогическ
ое училище, 
1998 г. 

Учитель 
математики 
основной 
школы

ЧОУ высшего образования «Ростовский институт защиты 
предпринимателя», «Подготовка организаторов в аудитории и вне 
аудитории пункта проведения экзамена при проведения ГИА по 
общеобразовательным программам ООО», 2017 г.
ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и 
Экологической безопасности», «Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в образовательной организации», 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

4 класс;
курсы внеурочной 
деятельности, 4 класс:
«Умелые ручки», 
«Поговорим о правильном 
питании», «Кладовая 
подвижных игр», 
«Доноведение», «Риторика»,

Соответстви
е 
должности, 
аттестацион
ный лист от 
04.12.2014
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квалификации», «Методика преподавания математики в 
соответствии с ФГОС», 2018 
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Элементы деятельности учителя в условиях 
реализации ФГОС: педагогика начального общего образования», 
2019г.
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Коррекционная педагогика и специальная 
психология: организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»; 2019 г.

«Здоровейка»;

5. Яковлева 
Валентина
Владимир
овна

Высшее, 
Ростовский 
государствен
ный 
университет, 
1989 г.

по 
специальн
ости 
«История»
, 
квалифика
ция 
методика 
преподава
ния 
истории и  
обществоз
нания

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих» «Элементы теории и методики преподавания предмета
«Основы религиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательной школе», 2017 г;
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский ИПК и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
«Формирование предметных и метапредметных результатов на 
уроках истории и обществознания в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования и Историко-культурного стандарта», 
2017г;
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих» «Элементы теории и методики преподавания предмета
«Основы православной культуры» в общеобразовательной 
школе»2018г;
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Элементы теории и методики преподавания предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России » в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС»,2018г; 
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих, «Коррекционная педагогика и специальная психология: 
организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,2018г.
МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г.

История, 5-9 классы,  
обществознание, 5-9 классы,
ОДНКНР, 8 класс,
ОРКСЭ, 4 класс,
курсы внеурочной 
деятельности:
ОПК, 5-7 классы; 
индивидуальное обучение, 7 
класс:
история
индивидуальное обучение, 8 
класс: человек и общество

Первая 
категория,
приказ по МО
РО от 
25.12.2015 г.
№ 948
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6. Кураева 
Татьяна 
Александ
ровна

Высшее, 
Воронежский
государствен
ный 
университет, 
2019 г.

Направленн
ость 
образовател
ьной 
программы:
«английски
й язык»

МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2019 г.

Английский язык, 2-7 
классы, внеурочная 
деятельность:
«Путешествуем с 
английским», 1-7 классы.

7. Рыбалкин
а 
Светлана 
Алексеев
на

Высшее, 
Ростовский 
государствен
ный 
педагогическ
ий 
университет,
1999г.

учитель по
специально
сти 
«русский 
язык и 
литература»

ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Работа учителя-предметника (Русский язык и 
литература) в условиях модернизации образования и реализации 
ФГОС», 2018г. 
ГБУ ДПО Ростовской области  «Ростовский ИПК и ПРО», 
«Стратегический менеджмент как основа управленческой 
инновационной деятельности образовательной организации», 
2016 г.;
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Менеджмент в образовании в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г.;
Управление ГО и ЧС, «ПК должностных лиц и специалистов ГО 
по предупреждению и ликвидации ЧС», 2017 г.
МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г. 

Русский  язык и литература, 
5,7 классы,
внеурочная деятельность, 3 
класс:
«Умелые ручки», 
«Здоровейка», «Кладовая 
подвижных игр»

Заместитель директора по 
УР, старшая вожатая
 

Соответстви
е 
должности, 
аттестацион
ный лист от 
18.10.2017

Соответстви
е 
должности, 
аттестацион
ный лист от 
18.10.2017

8. Волгин 
Олег 
Иванович

Высшее 
Адыгейский
государстве
нный 
институт, 
1992г.

учитель  
по 
специальн
ости 
безопаснос
ть 
жизнедеят
ельности и
физическа
я культура 

МБОУ МиРЦ, «Оказание первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях», 2017г.
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих», «Система защиты семьи и несовершеннолетних в 
Ростовской области: элементы деятельности уполномоченных по 
правам ребенка», 2018г.
ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский ИПК и 
профессиональной переподготовки работников образования», 
«Методика обучения игре в шахматы в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г.
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 

Физкультура, 5-9 классы,
 ОБЖ, 8-9 классы,
Внеурочная деятельность: 
«Королевство шахмат», 1-
7классы,
«Быстрее, выше, сильнее», 
5-9 классы,

Первая 
категория,
приказ по МО
РО от 
25.12.2015 г
№ 948
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служащих, «Работа учителя-предметника (Основы безопасности 
жизнедеятельности) в условиях модернизации образования и 
реализации ФГОС», 2019
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих, «Работа учителя-предметника (Физическая культура) в 
условиях модернизации образования и реализации ФГОС», 2019
ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных 
служащих, «Элементы деятельности преподавателя 
дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-
спортивной направленности: педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых», 2019 г.

Педагог дополнительного 
образования, «Волейбол»
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