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Раздел 1. Целевой. 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6  – школа с богатыми историческими традициями. Первое упоминание о школе  

относится к началу  30 годов ХХ века. 

Учреждение имеет: 

Е-mail:  school6_uk@mail.ru 

Официальный сайт:  http:/sixschool.ru/ 

         Лицензию  серия РО № 016847 выдана на право ведения общеобразовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии, лицензия бессрочна. 

        Аккредитацию Свидетельство о государственной аккредитации Серия 41 № 000102 выдано 

24.10.2011г, установлен тип образовательного учреждения-  общеобразовательное учреждение, и вид-

средняя общеобразовательная школа с правом реализации следующих образовательных программ: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специальной (коррекционной) 

программы 8 вида и выдачи документов государственного образца: аттестата об основном общем 

образовании, аттестата о среднем (полном) общем образовании, свидетельства об окончании 

специального(коррекционного) класса общеобразовательного учреждения. Свидетельство о 

государственной аккредитации действительно по 23.10.2023г 

Образовательное Учреждение имеет 4 общеобразовательных начальных класса.  

Наполняемость учеников от 10 до 16 человек.  Учреждение занимается,  в основном,  в 

1 смену. Во вторую смену  проходят группы продленного дня и 3 класс. Занятия 

начинаются с 8-00 часов и продолжаются до 14-00 часов. После 14-00 проводятся занятия 

спортивных секций, кружков, факультативов.  

 В школе работает 20 педагогов из них учителей -15 человек, администрация -3 

человека, 1 воспитатель интерната, 1 педагог-психолог. 1 человек имеет высшую 

категорию, 15 человек имеют первую квалификационную категорию и 3 вторую. Средний 

возраст преподавателей 45 лет. 

 В коллективе работают:  

отличник народного просвещения РФ:  Жигота В.П. 

почетные работники общего образования РФ: Исайкина Н.С., Малых Е.Е., Морозова 

Н.В.,  Малых В.С., Кнышова О.М. 

Победители в номинации  районного конкурса «Самый классный классный»: 

Воробьева Л.А., Лукьянова Е.Н. 

Победители краевого конкурса «Самый классный классный»:  Лукьянова Е.Н 

(диплом 3 степени). 

Победители районного конкурса «Учитель года»: Яресь М.В., Ким Г.С. 

Лауреат краевого конкурса «Год учителя закончился, век учителя начался» - Яресь 

М.В. 

Победитель конкурса России «Лучший детский тренер страны»: Кнышова О.М. 

Кабинеты начальных классов оснащены довольно неплохо: 1  кабинет «Начальных 

классов»,  2 компьютера, 3 ноутбука, 4 принтера, 2 телевизора, 4 мультимедийных 

проектора, 1 видеодвойка (видео+DVD), 2  интерактивных доски, 2 панели ЖК монитора. 

Учреждение имеет тесную связь с учреждениями основного и дополнительного 

образования, находящимися в п. Козыревск: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеский клуб физической 

подготовки «Толбачик», принимающий детей по 5 дней в неделю  по 1 часу в секции 

настольного тенниса, футбола, спортивно-оздоровительные группы, шашки и шахматы и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская  музыкальная  школа № 2»  на инструментальное отделение  народных 

инструментов и отделение  «Фортепиано» от  5 до 8 часов в неделю. 



 

 

  

Основное количество  учащихся имеет средние и ниже средних способности. 

Одаренных детей в  настоящее время в школе, к сожалению, нет. Учителя начальной 

школы работают по следующим программам: «Школа 2100»,  «Школа 2000» и 

обновлённая программа  «Школа России». 

Учителя специальных (коррекционных) классов VIII вида,  и учителя, обучающие 

учащихся в общеобразовательных классах по индивидуальной программе VII вида,   

работают по программам, утверждённым Министерством образования Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 года. 

Все учителя на начало учебного года составляют свои Рабочие программы по предметам, 

опираясь на Примерные программы по учебным предметам   (Москва «Просвещение» 

2010 г) и  Стандарты второго поколения. 

В Учреждении 4 учителя в  общеобразовательных классах, все  учителя имеют 

первую квалификационную категорию. Все учителя   прошли курсы повышения 

квалификации по  ФГОС. Учителя  1,2,4 классов выбрали обновленную программу 

«Школа России». На начало учебного года в 1 классе будут предложены варианты 

стартовой  педагогической диагностики (Приложение №3), текущего контроля  

достижений учащихся по основным темам (Приложение № 4), текст итоговой работы 

(Приложение № 5). Учитель 3 класса выбрала программу «Школа 2100» по математике и 

обновленную программу «Школа России» по остальным предметам. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 6 раскрывает изменения, которые должны произойти на первой ступени 

школьного образования в нашем Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС  

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы. 

   Эти изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего 

школьника.  

Учреждение берет на себя следующие обязательства по выполнению задач, 

поставленных в стандарте нового поколения: «Основная образовательная программа 

начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся».  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени 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 и 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 учебном процессе; 



 

 

  

 

·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): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, 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 связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,  

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

·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); 

·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. 
.Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 



 

 

  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

• В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, 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 и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы – ведущая системообразующая составляющая ФГОС. 

Стандарт устанавливает требования к личностным, предметным и метапредметным 

результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу (схема 2). 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения ООП 

Предметные 
освоенный опыт специфический 

для данной предметной области 

деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и 

применению, система 
основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе 

научной картины мира 

Метапредметные 
освоенные универсальные 

учебные действия 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные 

понятия 

Личностные 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества 



 

 

  

 

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной)  выделяются следующие уровни описания (схема 3). 

Схема 3 

  - необходимый уровень;  - повышенный уровень 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

          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», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

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. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

Цели, характеризующие систему УД в отношении опорного учебного материала 
 

«Выпускник научится» 

(система знаний и учебных действий к каждому разделу учебной программы, которая принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной школе и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена большинством детей) 

Цели, характеризующие систему УД в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 
 

«Выпускник получит возможность научиться» 

(невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данной группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения) 

Цели-ориентиры 
определяют ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы 

 

«Зачем нужно изучать данный предмет в ОУ?» 



 

 

  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

          В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·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; 

·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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

          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 в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·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, сериацию и 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 в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

          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; 

·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. 

1.2.2. 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. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

          У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 



 

 

  

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

          Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

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. 

          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. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

(метапредметные результаты) 

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, сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·сканировать рисунки и тексты. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

          Выпускник научится: 

· использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

·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; 



 

 

  

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация. 

          Выпускник научится: 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

·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. 

 

1.2.4. Русский язык.  

          В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

          В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

          У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

          Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 



 

 

  

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

          В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка  на следующей 

ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

          Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

          Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

          Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

          Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

          Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 



 

 

  

          Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

          Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». 

          Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи». 

          Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 



 

 

  

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных 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 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.5. Литературное чтение. 

          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. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

          Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

          Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

          Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

          Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 



 

 

  

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

          Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

          Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

          Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 



 

 

  

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения. 

          Выпускник научится: 

·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; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика. 

          Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 



 

 

  

Творческая деятельность. 

          Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский). 

          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

          Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 



 

 

  

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

          Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

          Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

          Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

          Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 



 

 

  

          Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

          Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

          Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

          Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временныых и пространственных 

отношений. 

          Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

  

·узнавать сложносочинённые 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; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.7. Математика. 

          В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины. 

          Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· 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). 

          Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 



 

 

  

 

Арифметические действия. 

          Выпускник научится: 

· 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); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами. 

          Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

          Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

          Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

          Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

          Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 



 

 

  

          Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

          Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир. 

          В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·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 своё место в ближайшем 

окружении; 

·получат возможность осознать своё 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. 

          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 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. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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. 

1.2.9. Музыка. 

          В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

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

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 



 

 

  

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

          Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

          У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

          Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

          Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека. 

          Выпускник научится: 

·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.). 

         Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 

          Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство. 

          В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 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, воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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 своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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? 

          Выпускник научится: 

·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). 

          Выпускник получит 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 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? 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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 своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11 Технология 

          В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

          Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

          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 подчинённых, распределение общего 

объёма 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 приёмами 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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 

          Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 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. 

Практика работы на компьютере. 

          Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

          В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

          Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 



 

 

  

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит 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. 

          Выпускник научится: 

·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. 

          Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

  

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

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. 

          Выпускник 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. 

          Выпускник получит 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; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

На основании Закона «Об образовании» (ст. 32., п. 16) осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся относится к компетенции 

образовательного учреждения, и для осуществления этой деятельности в ОУ может быть 

самостоятельно разработана система контроля и оценки.  

Работа в режиме безотметочного обучения  первого класса требует наличия 

определённых условий, важнейшее из которых – добровольное принятие единой 

«оценочной политики» всеми членами педагогического коллектива.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 



 

 

  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

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

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Система оценивания в  МБОУ СОШ № 6 организована так, чтобы с ее помощью 

возможно: 

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения; 

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к 

углублению своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли 

дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной 

деятельности? (Метапредметный результат.) 

          Планируемые результаты освоения программы начального образования по 

отдельным учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных 

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они 

представлены в традиционной структуре школьных предметов и ориентируют учителя как 

в ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объёме изучаемого 

учебного материала по отдельным разделам курса, так  и в способах и особенностях 

организации образовательного процесса в начальной школе. 

          Система   оценивания планируемых результатов освоения программ 

начальной школы, в  частности предполагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2.  использование критериальной системы оценивания; 

3.  использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе: 



 

 

  

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

-  субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

-  интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения. 

          Система оценивания строится на следующих принципах: 

- оценивание является постоянным процессом.  

- в зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

- оценивание может быть только критериальным.  

- критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

- оценивать можно только то, чему учат. 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

          В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

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

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.) 

          Оценка предметных результатов 

          Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

          Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания,  учитываются при определении итоговой оценки. 

          Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

          Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

          В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, литературе, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 



 

 

  

          Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио - «портфель достижений». 

          В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие 

материалы: 

1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии (письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, 

продукты собственного творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, 

материалы самоанализа и рефлексии, выборка работ по проведённым мини-

исследованиям и проектам) 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, 

оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и 

итогового тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся) 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

          Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Описание системы оценки результатов 

1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

           Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

          Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 

 

 

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания 

в виде знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения (хотя 

бы одно умение по использованию знаний), 

получал и представлял результат. 

Оцениваться может всё Отметкой фиксируется (за исключением 1-го 

класса) только     демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи). 

 2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 

          На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После 

уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель.  

          Алгоритм самооценки: 

          1 класс: (опорные вопросы) 



 

 

  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

Со 2 класса: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь 

себе поставить. 

          Если в 1-м классе  ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке 

своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение. 

          Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта 

рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях 

тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», 

«было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

          К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем 

пункты 3 («правильно или с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом 

оцениваются только успешные решения. 

4-й шаг.  Учимся признавать свои ошибки. 

          Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить 

выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания 

ошибки, например, закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг.  Учимся признавать свою неудачу. 

          Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, 

признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, 

когда он совсем не справился с заданием. В тетради это может (с согласия ученика) 

обозначаться не закрашенным кружком. 

6-й шаг.  Используем умение самооценки. 

          Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, 

учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает 

ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Когда у всех учеников 

умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, алгоритм самооценки 

сворачивается. Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а 

если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции. 

3. Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов, которые 

размещаются в рабочем журнале учителя и дневнике школьника, и в «Портфеле 

достижений». 

          Три группы таблиц: таблицы предметных результатов; таблицы 

метапредметных результатов; таблицы личностных неперсонифицированных результатов 

по классу. 

Таблицы 

ПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

Таблицы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов:  

Таблицы 

ЛИЧНОСТНЫХ 

неперсонифицирова

нных результатов: 

Литературное чтение Регулятивные универсальные 1-2 кл. 



 

 

  

(1-4 кл.), 

Русский язык (1-4 кл.), 

Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир (1-4 

кл,), Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное 

искусство (1-4 кл.). 

учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 

кл.), 

Познавательные 

универсальные учебные действия (1 

кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

Коммуникативные 

универсальные учебные действия (1-2 

кл., 3-4 кл.). 

3-4 кл 

                Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год   – обязательно), 

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

          По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя. 

          Таблицы результатов могут, по выбору учителя, существовать либо в 

электронном, либо в бумажном виде. 

          Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

          «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития. Основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с 

файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях. 

4. Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные 

работы – обязательно. 

5. Критерии оценивания - по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний 

Максимальный уровень  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

(необязательный)  которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

балльной шкале: 

Уровни успешности 4-балльная шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»   

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

«3»  

норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 



 

 

  

и уже усвоенные знания 

  

помощью в какой-то момент решения) 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) 

уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме,  

либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5»− отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались:  

либо самостоятельно добытые 

новые знания,  

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5»  

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

 Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты 

          Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

          Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов − это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 

УУД. 

          Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений» 

6. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

          Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

          Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 



 

 

  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями 

          На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и межпредметная 

работа) 

1. Не овладел 

опорной системой знаний 

и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел 

опорной системой знаний 

и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать 

их для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено» 

Правильно не менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел 

опорной системой знаний 

на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

          Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика. 

          Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

-  в 2-4 классах отметки ставятся по 4-х балльной шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». 

Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно 

(консультируясь с учителем). 

Образец Портфолио предлагается (Приложение № 8) 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 



 

 

  

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Начиная со второго класса в Учреждении используются оценочные шкалы от 1 до 5. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

• предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  



 

 

  

• умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

• индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области 

отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. 

способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений и универсальных способов действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 

итоговой оценке. 

 

 

Оценка личностных результатов учащихся 4 класса 
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Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по русскому языку 

ФИО 

  

Текущая аттестация Итоговая аттестация 
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Оценка предметных результатов учащихся 4 класса по математике 



 

 

  

Ф.И.О. Текущая аттестация Итоговая аттестация 

  

у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

те
ст

ы
 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

ы
 

              

 

Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса 

 Ф.И.О.                   

Регулятивные УУД:                   

1. Самостоятельно формулирует задание.                   

2.Выбирает для выполнения определённо                   

3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.                   

4. Оценивает результаты собственной деятельност .                   

5. Адекватно воспринимает крити у ошибок и учитывает её 

в работе над ошибками. 
                  

6.Ста ит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает её. 
                  

7.Планирует собственную внеучебную деятельнос ь с опорой 

на учебники и рабочие тетради. 
                  

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными 

нормами и этическими треб ваниями. 
                  

9.Планирует собственную деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями. 
                  

 

 

ФИО          

Познавательные УДД:                   

1. Ориентируется в учебниках.                   

2. Самостоятельно предполагает, какая 

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала. 

                  

3. Сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников. 

                  

4. Составляет сложный план текста.                   

5. Устанавливает причинно-следственные 

связи, строит логичные рассуждения, 

                  



 

 

  

анализирует, сравнивает, группирует 

различные объекты, явления. 

6. Самостоятельно делает выводы, 

перерабатывает информацию, представляет 

информацию в виде схем, моделей, таблиц, 

сообщений. 

                  

7.Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

                  

  

ФИО          

Коммуникативные УДД:                   

1. Владеет диалоговой формой речи.                   

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, 

других книг, понимает прочитанное. 

                  

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций. 

                  

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет 

собственное мнение и позицию. 

                  

5. Критично относится к своему мнению, 

учитывает разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в паре. 

                  

6. Участвует в работе группы, выполняет 

свою часть обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель. 

                  

7. Осуществляет самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

                  

8. Адекватно использует речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

                  

 

 

Раздел 2. Содержательный. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Системно-деятельностный подход обозначен в концепции ФГОС как ведущий 

методологический подход, суть которого в правильном, последовательном способе 

организации деятельности ученика. Поэтому в рамках системно – деятельностного 

подхода важной составляющей является сформированность учебной деятельности. 
Отсюда результаты обучения рассматриваются как система универсальных учебных 

действий (УУД).  

Новизна данного подхода по сравнению с традиционно рассматриваемой системой 

общеучебных умений состоит в выделении четырех составляющих таких действий  



 

 

  

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), формировании не только 

мыслительных операций, но, прежде всего, стержневой компетентности личности – умения учиться. 

Поэтому авторы стандарта выделяют как стержневые личностные и метапредметные результаты обучения.  

 

Программа формирования УУД для УМК «Школа России» 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования (см. Пособие: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под 

редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008.) содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения личностных, 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и  определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

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

развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

творчества; 

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

контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 

 

 



 

 

  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В ФГОС начального общего образования содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

▪ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

▪ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

▪ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны характеристик; 

▪ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

▪ коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

▪ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

▪ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

▪ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

▪ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 



 

 

  

▪ структурирование знаний; 

▪ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

▪ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

▪ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

▪ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

▪ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

▪ подведение под понятие, выведение следствий;  

▪ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

▪ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

▪ доказательство; 

▪ выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

▪ формулирование проблемы; 

▪ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

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; 

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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  



 

 

  

          Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное 

преобразование действия от внешней материальной/материализованной формы к 

внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в 

ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во 

внутренний личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь 

(осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

          Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

• организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из 

речи коммуникативной в речь регулирующую); 

• в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 

результат; 

• речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

• речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

          Результат освоения программы формирования универсальных учебных 

действий не оценивается в привычной для педагогов балльной системе. Достижением 

ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его 

способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 

одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого 

– на низкий, с продвинутого – на высокий. 

          В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для 

решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка 

достижений планируемых результатов начального общего образования» приводятся 

варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют 

способности обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых 

условиях, для решения новых познавательных задач. Эти  работы отразят эффективность 

реализации программы формирования УУД в школе. 

          В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД: 

- Познавательные УУД. 

- Коммуникативные УУД. 

- Регулятивные УУД.  

Личностные УУД: 

• действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

• действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

• формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

• формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

• эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

• формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• формирование желания выполнять учебные действия; 

• использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 



 

 

  

• В сфере личностных УУД будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника; 

• личностная мотивация учебной деятельности;  

• ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

• имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания;  

• способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

• составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

• использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

• овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

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;  

• 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; 

• формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

• формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

• формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

• формирование умения работать в парах и малых группах;  

• формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

• учитывать позицию собеседника (партнера); 

• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

• адекватно передавать информацию; 



 

 

  

• отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание;  

• планирование;  

• прогнозирование;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

• коррекция;  

• оценка;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

          В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

          Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД.  

• Для формирования личностных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия;  

• дневники достижений;  

• «Я – звезда»; 

• «Шефы» и др. 

          Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями; 

• мнемотурнир; 

• «пластилин».  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 



 

 

  

• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

          Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• магнитофонный опрос; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• Ривин-методика;  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

          Данные задания выполняются учащимися в парах или микрогруппах по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».  

          Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

школе.  

          Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

          На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсаль 

ные учебные 
действия и 

его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 
задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

положительное отношение к школе;  

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

адекватное содержательное 

Беседа о школе 

(модифици-

рованный 

вариант)  

 

 

 



 

 

  

представление о школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям 

дома; 

предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Самооценка 

дифференцир

ованность, 

рефлексивно 

сть 

регулятивны

й компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

адекватное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика;  

осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

 Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов;  

стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

сформированность учебных мотивов 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

 установление связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант)  

 

 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

Опросник 

мотивации 

 

 

 

          В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам. 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи 

для 

предшкольной 

Задачи 

для начальной 

школы 



 

 

  

          Особую сложность у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень 
Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

стадии 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После 

уроков 

(норма 

взаимопомощи

) 

2. 

Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросн

ик 

Е.Кургановой 

3. Решение 

моральной дилеммы на 

основе децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

Разбитая 

чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымы

тая посуда» 

(учет чувств 

героев) 

 

 

«Булочк

а» 

(модифи

кация задачи 

Ж.Пиаже)  

(коорди

нация трех 

норм – 

ответственност

и, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи

) и учет 

принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 



 

 

  

промежуточные цели-

требования) 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

 

          Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию. 
Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 



 

 

  

учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 



 

 

  

оценка возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

           Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий, точно определив: какого именно? 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних 

условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Основным методом 

мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы РАО для 

выпускников начальной школы содержат комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см. Пособие 

«Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе»).  

 

 



 

 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 



 

 

  

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



 

 

  

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 



 

 

  

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

с другом. 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



 

 

  

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 



 

 

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 п. Козыревск Усть – Камчатского муниципального района Камчатского края 

реализует систему учебников «Школа России» (научный руководитель к.п.н. А. А.Плешаков и 

«Школа 2100». Система учебников «Школа России» включена в Федеральный перечень 

учебников 2011 – 2012 г.г. (Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 

учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776).  

Имеет гриф «Рекомендовано МО РФ», соответствует ФГОС. 

Принципами построения системы учебников «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, 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.  

В состав комплекта входят  учебные программы и учебники по следующим курсам:  

• «Русская Азбука» -авт. Горецкий В.Г., В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская;  

• линия учебников «Русский язык» -  авт. Т.Г. Рамзаева -3,4 класс. и  

Канакина В.П. 1,2 класс; 

• линия учебников «Литературное чтение» - Климанова Л.Ф.,  Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Голованова М.В;. 

• линия учебников «Математика»  -  1, 2, 3 класс Моро М.И.; 4 класс Т.Е. Демидова, С.А. 

Козлова, А.П. Тонких;   

• линия учебников «Информатика» - Горячев А.В. 

• линия учебников «Окружающий мир» -   Плешаков А.А. 

• линия учебников «Технология» - Т.М. Геронимиус 

• линия учебников «Музыка» -  Алеев В.В., Кичак Т.Н.;  

• линия учебников «Изобразительное     искусство»  - Наманская Л.А.- 1.4 класс, 

Коротеева Е.И. -2 класс, Горяева Н.А.- 3 класс;  

• линия учебников «Физическая культура» -    Лях В.И. 

• линия учебников «Духовно- нравственная  культура народов  России» 

• линия учебников «Английский язык» -  Биболетова М.З. 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая  соответствует структуре 

Программы начального общего образования по учебным предметам, т.к. в их структуру 

входит: 

▪ Пояснительная записка; 

▪ Общая характеристика учебного предмета; 

▪ Описание места учебного предмета в учебном плане; 

▪ Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

▪ Содержание учебного предмета; 

▪ Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

▪ Примерное  тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся; 

▪ Описание материально-технического обеспечения обучающихся.  

Все учебники имеют законченные 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. 

          Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 



 

 

  

образования. 

          2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  



 

 

  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

Систематический курс 

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

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

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

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

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

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

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

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



 

 

  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

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

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

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

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 



 

 

  

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

(пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

          2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков 

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

помощью интонирования. 

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

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



 

 

  

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

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

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

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

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

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

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



 

 

  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

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

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

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

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

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

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 



 

 

  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

          2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 



 

 

  

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное 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. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

          2.2.4. Математика 

Числа и величины 



 

 

  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



 

 

  

          2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 



 

 

  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 



 

 

  

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

          



 

 

  

 2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область введена с 2010г. для апробации в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) в 

нашей школе выбрали  для изучения один модуль ««Основы православной культуры». 

          2.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 



 

 

  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 



 

 

  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 



 

 

  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

          2.2.8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 



 

 

  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с готовыми материалами 

на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

          2.2.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 



 

 

  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 



 

 

  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 



 

 

  

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 2.2.10. Программа курсов внеурочной деятельности на 2014-2015 учебный год 

2.2.10.1 «Общественно - полезная деятельность». 

                                Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями 

по праву стоит основной проблемой воспитания. Важно  воспитывать с ранних лет 

коллективизм, требовательность к себе и друг к другу, честность и правдивость, стойкость, 

трудолюбие, потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Деятельностью является специально 

организуемая общественно полезная деятельность, выступающая как основное усилие 

целенаправленного педагогического воздействия на личность ребенка, на формирование у него в 

процессе деятельности определенной иерархии потребностей, мотивов и целей 

(Д.И.Фельдштейн). Именно эта деятельность в наибольшей степени обеспечивает развитие 

социальной активности школьника, способствуя его самоутверждению в глазах взрослых и 

своих собственных.   

          Особое значение  для трудового и нравственного воспитания имеет коллективный 

общественно полезный деятельность. Во внеурочное время представляются возможности 

включать детей в разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на этой основе 

чувство причастности к общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину. 

          Актуальная задача школы – воспитание у детей хозяйского отношения к общественному 

добру, хлебу, школьному имуществу, оборудованию, учебникам, личным вещам. Она может 

быть решена при условии, когда ребенок будет включен в реальный процесс созидания, т.е. 

своим трудом создавать материальные ценности, приносить пользу, беречь и охранять все, что 

создано людьми. 

          В процессе трудового воспитания необходимо обогащать школьников новыми знаниями, 

развивать у них познавательные интересы, мышление и творческие способности. Причем 

используемые во внеурочное время форма и методы (экскурсии, встречи, общественно полезная 

работа, кружковые занятия, наблюдения, викторины и конкурсы) позволяют решать эти задачи 

эффективно, с учетом  возможностей местного края, интересов детей. Реальное дело, 

практические занятия дают простор для проявления детской инициативы, выдумки, творчества, 

сообразительности.  

       При выполнении общественно полезных деятельностей успешно решаются многие 

воспитательные задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться 

определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, 

ответственность и самостоятельность.  

         Следует также разнообразить формы и методы организации выполнения заданий, порядок 

контроля, учета, поощрений, использовать игровые моменты. Игровые приемы, даже детали 

придают заданию новизну, эмоциональную привлекательность. 

          Виды и содержания общественно полезной деятельности. 

    1.Самообсуживание – дежурство в классе и в столовой, выполнение обязанностей санитаров, 

хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка класса, школьного двора, спортивных и 

игровых площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, книг и учебных 

принадлежностей. Оформление альбомов, витрин, выставок, коллекций. Помощь родителям в 

уборке жилища, уход за зелеными насаждениями. Выполнение разных поручений родителей. 

Уход за собой, содержание в порядке домашнего имущества, личных вещей и учебных 

принадлежностей. 

   2.Сельскохозяйственный труд на пришкольном участке. Выращивание овощных и цветочно-

декоративных растений. Проведение опытов для определения зависимости роста растений от 

внешних условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян к посеву; внесение в почву 

удобрений.  Охрана зеленых насаждений. 



 

 

  

   3. Волонтерская работа –  помощь в уборке урожая и заготовке корма для птиц и животных. 

Уборка территорий двора.  

   4.Разные трудовые операции. Сбор макулатуры, металлолома, лекарственных трав, плодов, 

корней, семян, ягод, грибов и природного материала. Сбор корма для зимующих птиц и 

подкормка их зимой. Изготовление игрушек и поделок.  

          Что же должен делать учитель, чтобы общественно полезная деятельность стала 

содержательной? 

1. Отбирать такое содержание, которое отражало бы  новые, перспективные и конкретные 

воспитательные задачи школы и классного коллектива и вело бы к достижению поставленной 

цели.  

2. Насыщать труд познавательным и творческим содержанием, раскрывать общественную и 

практическую значимость труда.  

3. Ставить творческие и достаточно трудные задачи, требующие нравственно-волевых усилий 

детей и развивающие в них пытливость, любознательность, желание преодолевать трудности, 

достигать успеха.  

4. Использовать в системе такие трудовые задания, которые требуют применения на практике 

знания, национальных действий, умений пользоваться инструментами, приспособлениями, 

повышающими производительность труда.  

          Правила дружной работы 

1.Сначала выясни, какое значение имеет работа, в которой предстоит участвовать.  

2.Точно определи объем своего задания и задания для всех. Помни: твое задание - часть общего 

задания.  

3.Точно знай, кто, что будет делать, за какой участок будет отвечать.  

4.Выполняй свою работу в срок и как можно лучше.  

5.Смотри за работой товарищей. Если надо, ускорь работу, чтобы не задерживать других. 

6.Помогай товарищам. Научи, посоветуй тому, у кого не ладится работа.  

7.Проверяй качество своего труда, требуй от других, добивайся, чтобы все работали на совесть.  

8.Будь справедливым в оценке своей работы и труда товарищей. Учись хорошей работе у других. 

          Содержи в порядке свое рабочее место 

1.На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 

2.Используй подкладные листы во время выполнения каждой работы. 

3.Закрепляй заготовки надежно, так, чтобы они не двигались и не портили стол. 

4.Не забивай гвоздей в стол, не делай надписей и пометок на нем. 

5.Не пробуй остроту инструментов на деталях и столе. 

6.Бумагу, стружку и прочий мусор выбрасывай в отведенное для этого место.  

          Памятка бережливых 

1.В материалах, которые ты расходуешь на занятиях, труд многих людей. Экономно, без потерь, 

расчетливо расходуй их. Помни правило: у нас расходы идут в доходы. 

2.Береги инструменты, осторожно обращайся с ними. 

3.Наглядные пособия, книги, журналы, газеты, рисунки, чертежи не мни, не ври, сохраняй и 

береги. 

4.Береги время, используй каждую минуту в деле. 

5.Силы тоже береги: не теряя времени, приступай к делу, не делай лишних движений, не 

отвлекайся, работай сосредоточенно и внимательно. 

           Знай, люби и охраняй природу 

1.Природа – это солнце, небо, земля, вода, почва, растения и животные. Это богатство береги и 

охраняй. 

2.Не бросай на землю стекло, металлические предметы, не засоряй почву. 

3.Береги зеленую растительность, не ломай зря деревья, не рви цветы, обходи газоны и клумбы, 

напоминай об этом маленьким и взрослым. 

4.Не обижай зверей, птиц и насекомых. Проявляй заботу о них, помогай им. Учи этому 

маленьких детей.  



 

 

  

Примерные планы подготовки и проведения нескольких видов общественно полезной 

деятельности учащихся  во внеурочное время. 

1.Операция «Книжка заболела»  

Цель этой операции – воспитание  у детей бережного отношения к книге.  

          Подготовку мероприятия можно организовать по-разному. Например, в классе появляются 

«больные» книги, роли которых исполняют подготовленные ученики.  

2. Операция «Мы каждую березку сбережем!» 

  Цель этой операции – воспитание чувства ответственности, общественной активности и 

бережливости. 

3. Операция «Поиск волшебных трав» 

          Цель этой операции – воспитание чувства долга, причастности к важному общественно 

полезному делу, ознакомление учащихся с целебными свойствами различных  лекарственных 

растений.  

4.Рейд «Скорая зеленая помощь» 

          Цель этой деятельности – воспитание у детей исполнительности, готовности в любую 

минуту включиться в общественно полезную работу.  

5.Рейд-смотр «Как живешь учебник?» 

          Цель работы – воспитать у детей стремление бережно относиться к учебнику. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

1 Вводный инструктаж. Изготовление украшения для  оформления зала в праздник 

«Посвящение в первоклассники» 

2 Изготовление украшения для  оформления зала в праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

3 Оформление зала к празднику 

4 Изготовление поделок на конкурс «Дары осени» 

5  Завершение изготовления поделок на конкурс «Дары осени» 

6 Операция «Спаси   книгу!». Знакомство со способами  ремонта книг 

7 Операция «Спаси   книгу!». Ремонт книг 

8 Конструирование изученных букв (соревнование) 

9  Генеральная уборка класса в конце 1 четверти 

10 «Помоги птицам!», Изготовление кормушки 

11 «Помоги птицам!», Изготовление кормушки. ( завершение работы) 

12 Открытие мастерской Деда Мороза 

13 Изготовление поздравительной открытки к Новому году 

14 Изготовление поздравительной открытки к Новому году  

( завершение работы) 

15 Изготовление украшений  кабинета для новогоднего  праздника 

16 Украшение кабинета к новогоднему огоньку 

17 Протирание пыли с парт, подоконников, батарей, классной доски 



 

 

  

18 Подкормка зимующих птиц 

19 Уход за растениями 

20 Изготовление поздравительной открытки для  родителей 

21 Изготовление поздравительной открытки для родителей 

( завершение работы) 

22 Изготовление учебных пособий 

23 Украшение кабинета к  огоньку 

24 Пересадка и размножение комнатных растений 

25 Влажная уборка классной комнаты 

26 Рыхление приствольных кругов деревьев и кустарников 

27 Экскурсия в магазин. Покупка хлеба 

28 Оказание помощи в поддержании чистоты школьного двора 

29 Посев цветочно-декоративных растений. Посадка лука на зелень 

30 Уход за цветочно-декоративными растениями 

31 Экскурсия в столовую. Сервировка стола 

32 Сухая чистка одежды щеткой 

33 Оказание помощи в поддержании чистоты школьного двора 

 

3 класс 

№ п/п Тема 

1 Экскурсия на пришкольный участок. Изготовление пакетов для семян. 

2 Сбор семян в пакетики. 

3 Сбор листьев для гербария. 

4 Сбор рябины (для подкормки зимующих птиц). 

5 Перекопка почвы. Разравнивание почвы на пришкольном участке. 

6 Протирание пыли с парт, подоконников, батарей, классной доски. 

7 Работа по благоустройству школьного двора. 

8 Мелкий ремонт мебели ( закручивание болтов в стульях). 

9 Протирание пыли с парт, подоконников, батарей, классной доски. 

10 Мелкий ремонт учебников и книг. 

11 Операция «Витамин». Сбор желудей и шишек. 

12, 13 Беседа «Птицы наши друзья» Операция «Кормушка» (2 часа) 

14 Изготовление новогоднего подарка. 

15 Изготовление новогодних игрушек. 

16 Украшение новогодней елки. 

17 Протирание пыли с парт, подоконников, батарей, классной доски. 

18 Акция «Мы уважаем старших !» 

19 Подкормка зимующих птиц. 

20 Уход за комнатными растениями. 

21 Коллективное панно «Наши защитники». 

22 Открытки-самоделки « 23 февраля». 

23 Изготовление декораций к  мероприятию «Рыцарский турнир».  



 

 

  

24 Рейд-смотр «Как живешь учебник?». 

25 Перекопка почвы, разравнивание почвы на пришкольном участке.  

26 Посев цветочных растений Удаление мусора, остатков растений в школьном 

дворе. 

27 Посев цветочных растений. 

28 Изготовление поделок к празднику женщин. Беседа «Ты на свете лучше всех, 

мама!».  

29 Рейд «Скорая зеленая помощь». 

30 Акция «Сделай скворечник». 

31 Уборка школьного двора. 

32 Открытки-самоделки «Спасибо тебе солдат!» 

33 Выращивание цветочно-декоративных растений. 

34 Генеральная уборка класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.2.       Рабочая программа   курса «Вдумчивое чтение» разработана  исходя из  

положений Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений 

Российской Федерации согласно требованиям ФГОС, опираясь на следующие нормативно 

правовые документы: 

         1.Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 

основного общего образования, среднего(полного)             общего образования , утверждён 

приказом Минобразования России от 5.03.2004. №1089. 

         2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ от 22.12.2009. № 177785 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

         3. Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

от 29.12.10 №189) 

         4.Закон РФ «Об образовании» (статья 7)      

        5. На основе программы по  чтению «Вдумчивое чтение» автора: кандидата филологических 

наук, доцента Посашковой Е.В.и программы «Учимся успешному чтению» авторов: 

Галактионовой Т.Г., Савиной С.О., НазаровскойЯ.Г., Жука С.Г. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных недели,  при проведении 1 часа в неделю. 

     Работа учащихся в рамках указанной программы будет способствовать как более глубокому 

изучение предмета «Литературное чтение» инвариантной части Базисного учебного плана, так 

и эффективному формированию читательской компетенции (техника и навыки чтения, круг и 

культура чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с ними), 

рассматриваемой в нормативных документах в качестве основной сквозной дидактической 

линии для курса русского языка и чтения в начальной школе. Данная программа адаптирована 

для класса с разно-уровневым развитием учащихся.  

ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы  ««ВВддууммччииввооее  ччттееннииее»» 

  Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Вдумчивое чтение», выстроены в 

соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение» Базисного учебного 

плана и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также развитие 

творческого мышления, самоанализа, любознательности, самоконтроля, взаимопонимания, т.е. 

направлены на развитие и формирование всех универсальных учебных действий. Данная 

программа способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы и направлена на  развитие нравственных 

и эстетических чувств младшего школьника. 

Цель программы «Вдумчивое чтение» – возрождение системы уроков внеклассного чтения, в 

рамках которых учитель может организовать творческое нестандартное самостоятельное чтение 

младших школьников как дома, так и на занятиях внеклассного чтения .  
Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи:::   

совершенствование навыка чтения учащихся; 

▪ развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами; 

▪ совершенствование навыка чтения учащихся; 

▪ формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

▪ формирование личности, его нравственного сознания через осмысление, эмоциональное 

принятие и осмысление учениками- читателями нравственных ценностей, 

содержащихся в художественных произведениях. 

▪ формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной 

читательской деятельности; 



 

 

  

▪ формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших 

школьников; 

▪ выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения.  

▪ развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся.  

ККооннццееппцциияя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ««ВВддууммччииввооее  ччттееннииее»» 

          Для решения поставленных задач была определена концепция содержания  уроков 

внеклассного чтения. Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих 

литературно-педагогических принципов:  

▪ ориентация на читательские интересы ребенка;  

▪ разнообразие тематики и жанров литературных текстов;  

▪ разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях по внеклассному чтению, не 

дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков классного 

чтения; 

▪ важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения.  

          Содержание программы по внеклассному чтению разрабатывалось на основе анализа 

учебных хрестоматий по литературному чтению в начальной школе, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Были проанализированы учебные пособия по чтению в 

следующих педагогических системах: «Школа России» (программа «Литературное чтение» Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В Головановой и учебники «Родная речь»); «Школа 2100» 

(программа Р.Н. и Е.В. Бунеевых «Чтение и начальное литературное образование» и учебники 

«Маленькая дверь в большой мир»); «Гармония» (программа О.В. Кубасовой и учебники 

«Любимые страницы»); «Школа ХХI века» (программа Л.А. Ефросининой и учебники 

«Литературное чтение»); «Планета знаний» (программа Э.Э. Кац и учебники «Литературное 

чтение»); РО в системе Л.В. Занкова (программа В.Ю. Свиридовой «Литература» и учебник 

«Литературное чтение»). 

         К изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, 

которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. Поэтому в программу 

включены стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной и зарубежной 

детской литературы. 

 

ММееттооддииччеессккииее  ппррииннццииппыы  
          В основу методических принципов положены подходы известного специалиста в данной 

области – Н.Н. Светловской: разработанная ею специфика урока внеклассного чтения, а также 

этапы и приемы обучения самостоятельной читательской деятельности младших школьников. 

          Однако, учитывая инновации в системе литературного образования младших школьников, 

методические подходы данного исследователя расширены и дополнены. Акцент сделан на 

эстетическом воспитании учащихся, на формировании читательской культуры младших 

школьников, углублении их первичных представлений об особенностях произведений 

писателей-классиков детской литературы. Особое внимание в программе уделено 

формированию у читателей умения интерпретировать текст, вести диалог с автором через 

наблюдения за особенностями художественного слова. В связи с этим уточнены те читательские 

умения ребенка, которые необходимо формировать на данных уроках для осуществления 

квалифицированной читательской деятельности.  

           В русле данной программы предполагается активное использование методов 

стимулирования детского художественного творчества – сочинительства, коллективного 

обсуждения творческих работ, графического иллюстрирования, инсценирования и т.д.  

            Особое место в программе занимает работа с книгой как предметом словесного искусства, 

а также работа с тетрадью «Портфелем читателя» Так, уже на самых  первых занятиях по 

внеклассному чтению во втором классе учащиеся начинают  работать по рабочей тетради. Ведут 



 

 

  

«Портфель читателя», который  позволяет вести творческую работу по прочитанным 

произведениям, фиксировать свои мысли, идеи, рассуждения.  

                             ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ««ППооррттффеелляя  ччииттааттеелляя»»  
            В помощь учащимся разработан и апробирован особый жанр учебного пособия  

тетрадь– «Портфель читателя». В настоящее время созданы и апробированы тетради для 

учащихся 2, 3 и 4 классов. Использование «Портфеля читателя» позволяет решить следующие 

задачи:  

1) с помощью методического аппарата тетради педагог может эффективно формировать 

читательские умения учащихся (составление аннотации, обучение пересказу, описание героя 

книги и т.д.); 

2) тетрадь позволяет индивидуализировать процесс обучения: в зависимости от уровня 

литературного развития учащегося учитель имеет возможность дифференцированно давать 

задания и оценивает их выполнение; 

3) тетрадь помогает учителю осуществлять своевременный контроль за самостоятельной 

читательской деятельности всех учащихся;  

4) с помощью тетради учитель может организовать эффективную работу учащихся на занятии, 

используя разные виды учебной и читательской деятельности учащихся; 

Методический аппарат «Портфеля читателя» формирует читательские умения учащихся, 

необходимые для квалифицированной читательской деятельности. Это становится возможным 

при выполнении разного рода заданий и упражнений, представленных в тетрадях. Основными 

являются задания репродуктивного характера, которые выполняют разные функции: они 

проверяют знание текста у читателя; создают мотивацию к повторному чтению произведения; 

обращают внимание читателя-ребенка на детали текста, которые он может пропустить при 

первичном чтении; углубляют его интерес к «медленному», вдумчивому чтению. 

Важнейшее место в тетрадях занимают аналитические и проблемные  задания, которые, 

формируют осознанность чтения, позволяют структурировать сложный текст, формируют 

умение анализировать текст, развивают интеллект ребенка. В тетрадях представлена система 

творческих заданий: придумай продолжение сказки, сочини устный рассказ, посоревнуйся с 

поэтом: придумай необычные слова и стихи и т.д. Представлены упражнения, направленные на 

формирование выразительности чтения (создание «партитуры» текста, пробы выразительного 

чтения, чтение по ролям, инсценирование). 

Для формирования читательской культуры и полноценного восприятия учащимися 

художественного текста в тетрадях используются упражнения, организующие работу 

воссоздающего воображения; задания, направленные на формирование «чувства поэтического 

слова, умения характеризовать персонажа книги; задания, направленные на создание первичных 

представлений о специфике личности и стиля писателя; задания, направленные на расширение 

читательского кругозора.  

ТТееммааттииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  
 

№ 

 

Тема занятия 

 

Ко

л-

во 

час.  

 

Изучаемые  

тексты 

 

Методические приемы, формы работы  

с текстом 

 

Дата  
планируемая 

 

Дата 

фактическая 

1. Вводное 

занятие. 

Читаю-

значит 

расту… 

 

1  Литературная игра. Изучение 

содержания и структуры «Рабочей 

тетради». Заполнение читательского 

паспорта. Знакомство с заповедями 

читателя и с основными элементами 

книги. 

 

 

 

 

 

2. Удивитель- 

ный мир 

Джанни 

Родари 

4 Знакомство с 

творчеством 

автора, 

чтение глав 

Выставка книг. Игровые  

и занимательные задания, 

акцентирующие внимание на 

необычных словах. Самостоятельное 

 

 

 



 

 

  

Приключе- 

ние 

Чиполлино» 

сказки 

«Приключени

е Чиполлино» 

чтение и пересказ. Творческое задание в 

тетради. Просмотр мультфильма. 

3. Сказки Р. 

Киплинга 

3 Сказка «Рики-

Тики-Тави» 

Сопоставление сказки и мультфильма.  

Самостоятельное чтение, беседа. 

Характеристика главного героя. Устное 

и изобразительное рисование. Выставка 

книг. 

  

4. Аркадий 

Гайдар и 

герои его 

книг 

 

4 

Рассказы 

«Чук и Гек», 

«Голубая 

чашка» и др. 

Творческий конкурс веселого рассказа. 

Выставка книг. Проблемные ситуации, 

слушание и чтение рассказов, беседа. 

Работа над выразительным чтением. 

Игровые задания. 

  

 

5. 

 

 

 

6. 

 

Эрнест 

Сетон- 

Томпсон 

и герои его 

книг 

Мир детства 

в сказках 

Х.К. 

Андерсена 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Рассказы о 

животных 

 

 

 

Сказки 

«Дюймовочка

», «Снежная 

королева». 

Знакомство с автором и его 

произведениями. Самостоятельное 

чтение. Творческие задания. Тест. 

Работа в рабочих тетрадях. 

 

Путешествие в страну «короля сказок». 

Выставка книг. Конкурс на лучшего 

рассказчика и на внимательного 

слушателя, конкурс детских 

иллюстраций.  Тест. Просмотр 

художественного фильма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Рассказы о 

животных  

Е.И. 

Чарушина 

2 Рассказы 

«Лесной 

котенок», 

«Две мышки» 

Выставка книг. Подготовка 

иллюстрации обложки и аннотации. 

Характеристика персонажей по их 

описанию и поведению. Первичные 

обобщения о специфике рассказов и 

личности автора. Творческое 

иллюстрирование и сочинительство. 

Создание своей книги. 

  

8. Необыкнове

нные герои 

Астрид 

Лингрен 

4 «Три повести 

о Малыше и 

Карлсоне, 

который 

живёт на 

крыше» 

 Выставка книг. Конкурс на лучшего 

рассказчика, конкурс «Угадай-ка!». 

Литературные игры. Характеристика 

главных героев героя. Просмотр 

мультфильма. Инсценирование. 

  

9. Семейная 

сказка А.А. 

Милна 

«Винни-Пух 

и все, все, 

все» 

4 Сказка 

«Винни-Пух и 

все-все-все»  

(в переводе 

Б.В. Заходера) 

«Искпедиция» в сказочную страну. 

Сопоставление впечатлений о книге с 

образами из мультфильмов. Конкурс на 

лучшего рассказчика. Рассказ о 

писателе и истории создания книги. 

Игровой диктант «Внимательный 

читатель». Составление карты страны, в 

которой живут герои книги. 

Литературные игры, викторины. Работа 

над образами персонажей, над языком 

сказки. Чтение по ролям, 

инсценирование. 

  

10. Заниматель

ные книги 

 

2 

Рассказы  

«Трое из 

Творческие задания в тетради, 

слушание и самостоятельное чтение 

 

 

 



 

 

  

Э. 

Успенского 

Простокваши

но» 

«Зима в 

Простокваши

но» и др. 

рассказов. Поиск красочных 

выразительных средств языка 

художественной прозы. Сопоставление 

прочитанного с увиденным в 

мультфильмах. 

11. 

 

12. 

В.Губарев и 

его герои 

Обобщаю 

щий урок- 

игра. «Я 

читал, 

много 

узнал, а 

значит уже 

подрос…»  

 

3 

 

 

 

 

 

1 

«Королевство 

кривых 

зеркал» 

Путешествие в мир волшебных слов, 

игра «Всё наоборот». Выставка книг. 

Занимательное чтение.   Творческие 

задания в тетради. Просмотр худ. 

фильма. 

Занимательная игра . 

 

 

 

 

 

 

  

                ООббщщииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ззаанняяттиияямм  ««ВВддууммччииввооее  ччттееннииее»»..  
С начала учебного года нужно настроить родителей и учащихся на полноценное прочтение всех 

произведений: по нашему глубокому убеждению, книги должны быть по возможности 

прочитаны детьми полностью. Только так можно формировать читательскую культуру и 

самостоятельность.  

Представленная программа по внеклассному чтению ориентирована на учащихся со средним и 

высоким уровнями литературного развития, однако некоторые произведения могут оказаться 

сложными для учащихся, которые не прошли специальной подготовки к самостоятельной 

читательской деятельности. В связи с этим педагог может варьировать, сокращать и изменять 

часть заданий, ориентируясь на уровень своего класса. 

Для полноценного освоения программы учителю начальных классов необходима помощь 

школьного библиотекаря, связанная как с подбором изучаемых художественных произведений. 

Поэтому в начале учебного года нужно провести серьезную работу со школьной библиотекой, 

выяснить наличие и количество указанных произведений, согласовать сроки их выдачи 

учащимся вашего класса.  

Многие из изучаемых произведений неоднократно экранизировались. Для более эффективного 

изучения книг желательно приобрести в классную фильмотеку копии художественных и 

мультипликационных фильмом, поставленных по классическим произведениям мировой детской 

литературы. Здесь помощь родительского актива также неоценима. Список необходимых 

экранизаций указан в поурочных разработках.  

Основная воспитательная задача учителя на занятиях по внеклассному чтению – углубить 

интерес школьников к чтению, обрисовать перспективы читательского роста детей. Главное – не 

навредить насильственным принуждением, не вызвать авторитарными методами отвращения к 

чтению художественной литературы. Отсюда – гибкость в освоении программы.  

Занятия должны проходить так, чтобы детям было интересно – читать, делиться своими 

впечатлениями, свободно высказывать свои мнения, пересказывать, рисовать собственные 

иллюстрации, портреты, карты, заполнять путевые дневники, смотреть экранизации изучаемых 

произведений и обсуждать прочитанное, услышанное и просмотренное.   

ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ппррееддммееттаа.. 
ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ооббеессппееччииввааеетт  ффооррммииррооввааннииее  ууннииввееррссааллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй,,  аа  ттааккжжее  

ддооссттиижжееннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ффааккууллььттааттииввннооггоо    ккууррссаа  

УУннииввееррссааллььнныыее  ууччееббнныыее  ддееййссттввиияя  
ЛЛииччннооссттнныыее  УУДДДД::      

--ФФооррммииррооввааннииее  ииннттеерреессаа  кк  ччттееннииюю;;  ммооттииввааццииии  кк  ссааммооввыырраажжееннииюю  вв  ввыыррааззииттееллььнноомм  ччттееннииии,,  

ттввооррччеессккоойй  ии  ииггррооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  ээммооццииооннааллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппооссттууппккаамм  ггееррооеевв  

ллииттееррааттууррнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ллююббввии  кк  ррооддннооммуу  ддооммуу,,  ппееррввооннааччааллььннооггоо  ууррооввнняя  ррееффллееккссииии  ии  



 

 

  

ааддееккввааттнноойй  ссааммооооццееннккии,,  ссттррееммллеенниияя  кк  ууссппеешшннооссттии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

РРееггуулляяттииввнныыее  УУДДДД::  

--ВВооззммоожжннооссттьь  ууччииттььссяя::--  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссааммооккооннттрроолльь  ии  ссааммооппррооввееррккуу  ууссввооеенниияя  ммааттееррииааллаа,,  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааббооттааттьь  сс  ккннииггоойй  ии  ррааббооччеейй  ттееттррааддььюю,,  ввыыппооллнняяттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо    ррааббооттыы,,  

ввыыббииррааттьь  ккннииггии..  

ППооззннааввааттееллььнныыее  УУДДДД::  

--ооссооззннааввааттьь  рроолльь  ннааззвваанниияя  ппррооииззввееддеенниияя,,  ппооннииммааттьь  ппррооччииттааннннооее,,  ввыыддеелляяттьь  ии  ппооннииммааттьь  

ииннффооррммааццииюю  иизз  ппррооччииттааннннооггоо,,  ссооччиинняяттьь  ннееббооллььшшииее  ттееккссттыы  ннаа  ззааддааннннууюю  ттееммуу..  

ККооммммууннииккааттииввнныыее  УУДДДД::  

--ККооррррееккттииррооввааттьь  ддееййссттввиияя  ууччаассттннииккоовв  ккооллллееккттииввнноойй  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ООррииееннттииррооввааттььссяя  

вв  ппоонняяттиияяхх  ддрруужжббаа,,  ддрруужжеессккииее  ооттнноошшеенниияя,,  ээммооццииооннааллььнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ссллоовваа  ссооббеессееддннииккоовв..        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.3  Рабочая программа курса «Земля –наш дом». 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и развитии 

личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, 

ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и 

является основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также состояния 

практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости 

совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, способной 

гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике 

экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с экологической направленностью для младших 

школьников. 

I. Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

        Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

        Программа  ставит перед собой следующие з а д а ч и :  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  

природы,  общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от 

поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы.  

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды.  

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

II. Особенности программы. 

       Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией. 

        Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической 

этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. 

Сериков). 

        Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной школы, 

состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 135 часов. 

Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год о б у ч е н и я  - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа) 

3-й год о б у ч е н и я  – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   



 

 

  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Основные п р и н ц и п ы  содержания программы:  

• принцип единства сознания и деятельности;  

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

     Курс включает и раскрывает основные содержательные л и н и и :  

• Земля - единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

      Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания 

программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего 

школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую 

атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

        В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 

отношению к природе. 

        Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

       Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические наблюдения, 

раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы 

экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую 

работу с «Календарем природы» в классных уголках «Юный эколог», а также ведение инди-

видуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного эколога». 

        Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, 

имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических 

проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические 

акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. Предполагаются 

различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные 

экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении 

общешкольной Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и 

«Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации 

праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Юный 

эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года 

обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; 

в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

детей. Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 

Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», 

«День Земли» и др. 

III. Место факультативного курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут.  

IV. Ожидаемый результат. 

П о к а з а т е л и  в л и ч н о с т н о й  сфере р е б е н к а :  

- интерес к познанию мира природы; 



 

 

  

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

Учащиеся должны з н а т ь :  

   -наиболее типичных представителей животного мира России, Краснодарского  края; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

У ч а щи е с я  д о л жн ы  у м е ть :  

-  у з н а в а т ь  ж и в о т н ы х  и  п т и ц  в  п р и р о д е ,  н а  к а р т и н к а х ,  п о  о п и с а н и ю ;  

- у х а ж и в а т ь  з а  д о м а ш н и м и  ж и в о т н ы м и  и  п т и ц а м и ;  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 

 

 

 



 

 

  

V. Тематическое планирование. Содержание программы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа 

 

№ 

занятия 

Тема занятий Количество часов 

теория практика 

         Введение     (1час) 1  

1 Что такое экология? 1  

  1.  Мой дом за окном         (6 часов) 3 3 

2 Мой дом 1  

3 Дом, где мы живем 1  

4 Практическое занятие «Уборка школьного двора»  1 

5 Деревья твоего двора  1 

6 Птицы нашего двора 1  

7 Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  1 

     2.   Я и мое окружение        ( 9 часов) 4,5 4,5 

8 Моя семья 1  

9 Соседи-жильцы 1  

10 Мой класс 1  

11 Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой комнатах» 

 1 

12 Дом моей мечты 0,5 0,5 

13 Рассказы, стихи о семье  1 

14 Комнатные растения в квартире, в классе  1  

15 Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  1 

16 Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» 

 1 

    3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5 

17 Гигиена класса 1  

18 Практическое занятие «Гигиена класса»  1 

19 Бытовые приборы в квартире 1  

20 Экскурсия в школьную кухню  1 

21 Наша одежда и обувь 1  

22 Русская народная одежда 0,5 0,5 

23 Практическое занятие «Русская национальная одежда»  1 

      4.   Вода  -  источник жизни  (4 часа) 3 1 

24 Вода в моем доме и в природе 1  

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1  

26 Вода в жизни растений и животных. 1  

27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.  1 

   5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 часа) 2 1 

28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1  

29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 1  

30 Практическое занятие по размещению комнатных 

растений с учетом потребности тепла и света 

 1 

      6.   Весенние работы       (2 часа)  2 

31 Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  1 

32 Практическое занятие по посадке растений и уходу за 

ними 

 1 

       7.   Воздух и здоровье    (2 часа) 1 1 

33 Воздух и здоровье человека 1  



 

 

  

34 Практическое занятие «Уборка  в классе»  1 

  18 16 

                                               Итого: 34 часа 

Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 часа) 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час) 

        Тема 1. Что такое экология? (1час) 

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, изучающая собственный 

дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома - планеты Земля. 

Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой природой; 

связи внутри живой природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения экологии  на 

основе анализа примеров 

            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов) 

Тема 2. Мой дом  (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Перечисление 

всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час) 

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как ухаживать? Что 

мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 

признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие птицы. 

Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). 

Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки можно 

соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 

Тема 8. Моя  семья  (1 час) 

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные цветы, затем и 

добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в 

жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и 

ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба 

народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 

Тема 10. Мой  класс   (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для 

создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   (1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 

Тема 12. Дом моей мечты  (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 



 

 

  

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям существования. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по уходу 

за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших после 

проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; проращивание 

почек на срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, 

на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической плитой. 

Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при 

их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании бытовых 

приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические гигиенические требования, 

условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой верхнюю  

одежду?  

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы 

пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо экономить? Как 

можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные 

заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» (1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. Градусник 

для измерения температуры воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа) 



 

 

  

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности 

тепла и света (1 час) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведённой 

работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке ( перекопка, внесение удобрений). Опыт 

«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация 

дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт «Влияние 

удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа) 

Тема 33. Воздух и здоровье человека  (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух?  Воздух,  которым мы дышим. Чистый и загрязненный воздух. 

Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 

Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с 

комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час) 

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.4. Курс «Путь грамотности»  

предназначен для работы с учащимися 2 – 4 классов, желающими освоить формы и методы 

проектной деятельности, исследуя понятия, явления русского языка. Предлагается проводить в 

течение каждого учебного года 34 занятия (один раз в неделю). 

 Цели курса: формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность, как 

самостоятельно, так и в группе; определять значимые проблемы и решать их; научить детей 

разным способам поиска материала и разным видам исследования; развивать у них творческие 

способности, пробудить интерес к исследовательской деятельности. Данный курс разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, программами по русскому языку. Он позволяет закрепить и дополнить знания по 

следующим основным разделам: 

• во 2 классе – лексика, фонетика, графика; 

• в 3 классе – морфология, морфемика, орфография; 

• в 4 классе – синтаксис и пунктуация, морфология, орфография. 

В конспектах занятий представлены различные формы работы и проверки знаний, умений 

учащихся. Это занимательные упражнения, дидактические игры, конкурсы, творческие задания 

и др. В числе прочих предусмотрены следующие формы работы: доклад, реферат, исследование 

(исследовательская работа), проект. 

Доклад – устное или письменное сообщение с целью познакомить слушателей 

(читателей) с определенной темой (проблемой). 

В докладе могут быть представлены соображения автора, которые в данном случае не требуют 

научной проверки или доказательств. 

Реферат – доклад на определенную тему, основанный на обзоре различных источников 

информации. В реферате могут быть 

изложены различные точки зрения по данному вопросу. Исследование (исследовательская 

работа) – изучение чего-либо с целью решения определенной задачи и получения какого-либо 

результата. 

Проект – это «продукт», созданный как результат проектной деятельности; 

разработанный план решения проектных задач 

с представлением его реализации, описанием исследований, изложением выводов и 

рекомендаций. 

Алгоритм разработки проекта таков: проблема – цель – результат. 

После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать следующее: 

1. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. (Что уже есть 

для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, но нужно иметь: 

найти информацию, научиться делать.) 

2. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части.) 

4. Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

Введение – часть, в которой необходимо указать тему, цель и задачи, гипотезу и способы ее 

проверки. 

Основная часть – описание поэтапного решения задач. 

Можно использовать фразы-клише: 

Я начал свою работу с того, что… 

Потом я приступил к… 

Я завершил работу тем, что… 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами… 

Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен план)… 

План моей работы был нарушен, потому что… 

Мне удалось достичь цели проекта, потому что… 



 

 

  

Заключение – часть, в которой нужно подвести итоги работы, перечислив то, что удалось и что 

нет, сделать выводы, сформулировать рекомендации. 

В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания, умения и навыки. Эта 

работа позволяет ребенку делать для 

себя открытия, учиться ставить цели и добиваться достижения этих целей. Проводя работу над 

проектом, ребенок больше узнает о себе, о своих возможностях и развивает способности, 

формирует свою компетенцию: информационную, мыслительную, деятельностную, 

коммуникативную. 

Учитывая то, что у учащихся начальной школы велик интерес к игровым формам работы, 

авторы курса предлагают такие дидактические приемы, как «волшебный цветок незабудка» 

(каждый лепесток которого – это компонент проекта), веселый мини-тест «Каково ваше 

мнение?» и т. п. 

Также предлагают использовать различные языковые задачки: во 2 классе – фонетические для 

исследования детьми удивитель- 

ного мира звуков (эти задачки разработаны на основе русских народных сказок: «Колобок», 

«Гуси-лебеди», «Маша и Медведь», 

«Морозко», «Иван-царевич и Серый Волк»); в 3 классе – морфологические («Приключения 

Буратино» и др.); в 4 классе – морфологические («Аленький цветочек», «Веселая ярмарка»), 

орфографические («Мышка-норушка», «Заяц Хваста»), синтаксические («Русская изба», 

«Незнайка в Солнечном городе», «Новый год в Простоквашино»). 

На развитие мыслительных способностей направлены познавательные игры («Словарное 

лото», «Я знаю орфограмму», «Крестики-нолики», «Составляй, не зевай!», «Шиворот-

навыворот» 

и др.). 

Стремление двигаться, естественное для младшеклассников, особо учтено в проекте «Живые 

буквы», где детям необходимо 

в пластических этюдах изобразить алфавит. 

Разнообразны творческие продукты проектов: в одних случаяхтэто материальные 

продукты (макет домика для гласных и согласных, изготовленная в древнерусском стиле первая 

буква имени, плакат «Королевство предложений» и др.), в других – интел ектуальные, 

творческие (акростих, ода, песня о мягком знаке, космическая сказка, сочинение «Письмо 

другу», стихотворение-синквейн «О русском языке» и др.) и информационные (паспорт 

словосочетания, опорный конспект «Однородные члены предложения», компьютерная 

презентация «Знаки препинания» и др.). 

Дежурный библиограф – это роль, которую авторы курса предлагают давать поочередно 

детям. Задача дежурного библиографа – заранее подготовившись, помочь педагогу на занятии 

учить других детей работать со справочной литературой. Чтобы словари и энциклопедии стали в 

жизни детей привычными и необходимыми книгами. Этот прием носит название «Поисковик». 

Любой проект предполагает развитие интеллекта детей. В структуру занятий данного 

курса включен «Интеллектуальный 

тренинг», позволяющий решать две задачи: повышать образовательный уровень учащихся и 

создавать комфортные условия для 

тренировочных упражнений. Вторая задача не менее важна, чем первая, поэтому было введено 

понятие интеллектуальной нормы; необязательные для выполнения дополнительные задания, 

задания повышенной сложности отмечены звездочкой (*). 

Рекомендуется использовать такие формы работы, как симпозиум, аукцион, мозговой штурм, 

интеллектуальный тренинг, лингвистические посиделки. 

Важной особенностью курса стала методика, получившая название «школа эйдетики». 

Это мостик между повышенным уровнем сложности заданий и возможностями младшего 

школьника. Как показала практика, приемы эйдетики способствуют мягкому переходу с одного 

уровня сложности на другой. Занимательные задания, игры, двигательные упражнения 



 

 

  

развивают образную память и мышление. Ассоциации помогают усвоить материал легко, весело, 

прочно. 

В 3 классе вводится обучение азам программы Microsoft Word. Компьютер оказывается 

электронным помощником при разработке проектов, приближает младшего школьника к 

реалиям современной жизни. В 4 классе рекомендуется продолжить обучение работе на 

компьютере. Программа Microsoft Offi ce PowerPoint позволяет создавать интересные 

презентации. 

После защиты проекта рекомендуется оценивать сформированность мыслительных, 

информационных, деятельностных, 

коммуникативных умений учащихся. В ходе самоанализа происходит оценка своих поступков и 

переживаний. Чтобы помочь 

школьнику проанализировать свою деятельность, учитель предлагает несложные мини-тесты. 

Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение оптимальным 

способом заранее запланированного результата. Поскольку область исследований в нашем курсе 

– русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная речь школьников (письменная и 

устная). А также, конечно, интерес к русскому языку. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

 



 

 

  

Календарно -тематическое планирование 

 

 

 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата, 

(план) 

Дата 

(факт) 

 Наш помощник – язык (5 ч.) 

1 Чудо из чудес 1   

2 Язык и речь – одно и то же? 1   

3 Как возник язык? 1   

4 Какие языки есть на свете? 1   

5 Защита проекта 1   

Мир слов (4ч.) 

6 Для чего придуманы словари? 1   

7 Архаизмы, неологизмы, омонимы. 1   

8 Синонимы и антонимы  1   

9 Защита проекта по лексике 1   

Добрые звуки (14 ч.) 

10 Поиграем со звуками 1   

11 Транскрипция 1   

12 Слабые и сильные позиции звуков 1   

13 Тайна фонемы 1   

14 Фонемные и нефонемные правила 1   

15 На сцене гласные! 1   

16 «Опасные» согласные 1   

17 Выходим на главное правило 1   

18 Фонетическая задачка «Колобок» 1   

19 Фонетическая задачка «Гуси – лебеди» 1   

20 Фонетическая задачка «Маша и Медведь» 1   

21 Фонетическая задачка «Морозко» 1   

22 Фонетическая задачка «Иван-царевич и Серый волк» 1   

23 Защита проектов по фонетике 1   

Живые буквы (11 ч.) 

24 Кто повелевает буквами? 1   

25 Как человек научился писать? 1   

26 Пиктография 1   

27 История письменности 1   

28 Древнерусский алфавит 1   

29 Самая молодая буква современного русского языка 1   

30 Творческая мастерская: древнерусские буквы 1   

31 Забавный алфавит 1   

32 Каллиграфия 1   

33 Защита проектов по графике 1   

34 Конкурс «Грамотеи» 1   



 

 

  

2.2.10.5. Рабочая программа курса «Уроки здоровья» 

 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования отмечается, 

что на ступени начального общего образования необходимо осуществлять педагогическую 

деятельность по укреплению физического и духовного здоровья обучающихся. Выпускник 

начальной школы должен соблюдать определенные правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 Программа «Уроки здоровья» представляет собой комплекс знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического, социального здоровья младших школьников.  

 Благодаря обучению по этой программе у детей появляется желание заботиться о своем 

здоровье, относится к нему как к ценности, придерживаться здорового питания, заниматься 

физической культурой и спортом, соблюдать рекомендуемый врачами режим дня, снижать 

влияние негативных факторов и рисков на своё здоровье. 

 Также формируется умение не попадать в ситуации, наносящие вред здоровью; 

потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья; готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены. 

Организация занятий по программе исключает критику, негативные оценки, прямое указание на 

ошибки школьников, и предусматривает подчеркивание положительных действий школьника, 

его возможностей и способностей. Созданию атмосферы доброжелательности способствуют 

некоторые игры и упражнения, направленные на выявление, передачу и восприятие 

положительной информации. 

 Цели программы 

✓ создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья; 

✓ формирование необходимых знаний, умений и навыков, способствующих поддержанию 

здорового и безопасного образа жизни; 

✓ использование полученных знаний в практике с целью улучшения состояния 

собственного здоровья. 

Задачи программы 

✓ формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни; 

✓ сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста; 

✓ воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

Содержание программы строится на основных принципах дидактики: 

• научность – предлагаемый материал соответствует представлению современной науки 

об особенностях здорового образа жизни; 

• доступность – информация и ее объем соответствуют возрастным возможностям 

усвоения знаний детей младшего школьного возраста (предлагаемый детям для 

усвоения материал доступен для понимания и усвоения, теоретический материал 

подкрепляется практическими действиями и демонстрациями; предусматриваются 

организация и провекдение сюжетно-ролевых игр, имитационных действий, поиск 

информации и проектная деятельность); 

• наглядность – познание осуществляется с использованием современных 

дидактических средств; 

• занимательность – материал излагается в занимательной, игровой форме, содержит 

информацию, полезную для практической деятельности; 



 

 

  

• адаптивность – создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей, 

реализующей идеи важности ценности детства и обеспечивающей гуманный подход к 

развивающей личности ребёнка; 

• актуальность – отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной информацией и гигиене; 

• психологическая комфортность – психологическая защищенность ребёнка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

• обучение в деятельности – организация детской деятельности по формированию 

здорового и безопасного образа жизни, умения самостоятельно добывать новые 

знания, правильно применять их на практике; 

• целостность содержания образования – выделение основных этапов и блоков, 

логическая преемственность с уроками разной целевой направленности в процессе его 

осуществления; 

• сознательность и активность – проявление активности учащихся к вопросам, 

касающихся здоровья, что возможно только при осознании ответственности за него; 

• опора на предшествующее развитие – опираться на предшествующее спонтанное, 

самостоятельное развитие и воспитание. 

В представленной ниже таблице показано, как, используя воспитательные технологии, 

технологии обучения и развития, 

можно создать позитивный социальный опыт у учащихся в процессе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Наименование технологии Формы воспитательной 

деятельности 

Компетенции и УУД, на 

формирование которых 

направлено использование 

технологий воспитательной 

работе 

1 2 3 

Технология воспитания 

общественного творчества в 

условиях коллективной 

творческой деятельности И.П. 

Иванова 

Дежурные команды по 

системе И.П.Иванова со 

сменными поручениями 

(группы санитаров, группы 

чистоты, группы порядка) 

Общекультурные, социально-

трудовые компетенции 

Технология деятельностного 

метода 

Работа в парах, группах при 

освоении новых знаний 

Способность к саморазвитию и 

самоизмерению: умение 

планировать, анализировать 

свою работу, рефлексию. 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Индивидуальный подход Умения ставить цель и 

достигать её; умение пояснить 

свою цель. 

Технология проблемного 

обучения 

Выдвижение и 

доказательство гипотез, 

работа в парах, группах 

Умение оценивать свою учебно-

познавательную деятельность; 

умение вести диалог. 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

Индивидуальная работа, 

работа в парах и малых 

группах. Создание 

презентаций, видеороликов, 

фотоколлажей. Организация 

Владение навыками 

использования 

информационных устройств. 

Умение искать, анализировать и 

отбирать необходимую 



 

 

  

выставок. информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и 

передавать её. 

Технология групповой 

проблемной работы 

Диспуты, дискуссии, 

обсуждения ситуаций, 

разработки проектов по 

предметам 

Учебно-познавательные, 

ценностно-смысловые 

компетенции. 

Технология свободного 

воспитания 

Предоставление свободы 

выбора и самостоятельности. 

Информационные, учебно-

познавательные, ценностно-

смысловые, 

здоровьесберегающие 

компетенции. 

Личностно ориентированные 

технологии воспитания 

КВН, шоу, викторины, 

конкурсы, позволяющие 

обеспечить комфортные, 

бесконфликтные условия 

развития личности и 

реализацию её природных 

потенциалов. 

Креативные, коммуникативные, 

культуроведческие, 

общекультурные компетенции. 

Технология правового и 

патриотического воспитания. 

Кружок «Правовое 

воспитание от А до Я». 

Формирование социального 

здоровья. Развитие 

толерантности, праовой 

грамотности. 

Коммуникативные, 

информационные компетенции; 

компетенции личностного 

самосовершенствования и 

самопознания. 

Технология здорового 

гармонично-раскрепощенного 

развития детей в учебно – 

познавательном процессе (В.Ф. 

Базарный) 

Физкультминутки, хоровое 

пение. 

Личностные компетенции: 

поведенческие, эмоциональные. 

Физкультурно-

оздоровительные технологии: 

«Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной, «Детская 

аэробика» С.В. Колесниковой 

Уроки физической культуры, 

физкультминутки, 

внеклассные мероприятия, 

закаливание. 

Личностные компетенции, 

направленные на физическое 

развитие 

Экологические технологии: 

цветотерапия, флора-дизайн 

Кружки, внеклассные 

мероприятия. 

Исследовательские 

компетенции 

Технология звуковой 

психорегуляции дыхания М.В. 

Лазарева 

Музыкальные занятия Здоровьесберегающие 

компетенции 

Методика игрового обучения 

С.С. И Е. С. Железновых 

Кружки, внеклассные 

мероприятия 

Личностные компетенции, 

направленные на физическое 

развитие 

Массаж биологически 

активных зон по А.А. 

Уманской 

Занятия в группах Личностные компетенции, 

направленные на физическое 

развитие и повышение 

сопротивляемости организма 

Пальчиковые игры Уроки физической культуры, Речевые и коммуникативные  



 

 

  

физкультминутки, 

внеклассные мероприятия 

компетенции 

Арт-технологии Уроки изо, музыки, 

технологии, внеклассные 

мероприятия 

Личностные компетенции, 

направленные на развитие 

эмоционального восприятия 

 

«Компетенция» в переводе с латинского языка означает «круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и опытом». Результатом освоения программы 

является наличие компетенций как умений, необходимых для сохранения и укрепления 

собственного здоровья.  

Ценностно-смысловые компетенции по здоровьесберегающему направлению – это 

компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами младшего 

школьника по отношению к собственному психическому, нравственному, духовному и 

физическому здоровью, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки свое деятельности. Данные компетенции предполагают наличие у 

младших школьников следующих универсальных учебных действий: 

• умения формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

собственному здоровью и сферам деятельности по здоровьесбережению; 

• владения способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

• умений принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 

• умения действовать на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

• умение выбирать индивидуальную образовательную программу с учетом общих 

требований и норм. 

Учебно-познавательные компетенции по определению А.В. Хуторского – это 

совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. В их число входят следующие универсальные учебные действия: 

• способности ставить цель и достигать её, умение пояснять свою цель; 

• умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

• умения ставить вопросы к наблюдаемым явлениям, отыскивать их причины, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблемы; 

• умения ставить и решать познавательные задачи по сохранению и укреплению 

собственного здоровья; 

• способность создавать условия для проведения здоровьесберегающих действий 

(закаливание, проветривание, подвижные и малоподвижные игры и т.д). 

Коммуникативные компетенции – это знание необходимых языков, умения 

взаимодействовать с людьми, использовать навыки работы в парах и группах, владеть 

различными социальными ролями в коллективе. Уже к окончанию начальной школы ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, заполнить анкету, написать заявление, задать 

вопрос, вести диалог и участвовать в дискуссии, выступать с докладом, защищать проект и т.д. 

поэтому важно сформировать у младшего школьника следующие универсальные учебные 

действия: 

• умение взаимодействовать с окружающими людьми и анализировать 

происходящие события; 

• умения задать вопрос, корректно вести диалог; 



 

 

  

• владение разными видами речевой деятельности: монолог, диалог, чтение, письмо; 

• умение работать в коллективе; 

• умения искать и находить компромиссы; 

• умение развивать положительные навыки общения в многонациональном, 

многоконфессиональном обществе, основанных на знании истории и традиций 

различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационные компетенции – это умения при помощи телевизора, телефона, средств 

массовой информации, Интернета, видеозаписи самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

использовать ее. Информационные компетенции развивают навыки у младшего школьника, 

которые относятся к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных 

областях, в окружающем мире, формируя у обучающегося универсальные учебные действия: 

• владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, словарями, 

энциклопедиями, каталогами, Интернетом; 

• умения самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения задач информацию, организовывать, преобразовывать и 

сохранять её; 

• способность ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное 

и необходимое; 

• умение осознанно воспринимать сообщения из средств массовой информации; 

• умение пользоваться информационными устройствами, такими, как компьютер, 

телевизор, магнитофон, телефон, факс, принтер и др.; 

• умение использовать для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио- и видеозаписи, электронную почту, 

Интернет. 

Природоведческие и здоровьесберегающие компетенции – это знакомство с культурой 

своего народа и народов других стран, краеведением. Также сюда входит приобретение знаний 

по экологии, применение правил личной гигиены, формирование навыков здорового образа 

жизни, умение заботиться о собственном здоровье и личной безопасности, владение способами 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим или заболевшим, умение ухаживать за 

ребёнком младшего возраста. У школьников формируются следующие универсальные 

действия: 

• понимание духовно-нравственных основ жизни человека и общечеловеческой культуры; 

• понимание культуры, традиций и обычаев своего народа; 

• формирование представления о родном крае, его природе, занятиях людей и т.д.; 

• владение опытом ориентации и экологической деятельности в природной среде; 

• владение эффективными способами организации своего свободного времени; 

• умение применять правила поведения в экстремальных ситуациях; 

• умение позитивно относиться к своему здоровью; 

• владение способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

• умения применять правила личной гигиены, заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности; 

• владение навыками оказания первой медицинской помощи; 

• владение элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; 



 

 

  

• умение использовать многообразие двигательного опыта в массовых видах 

соревновательной деятельности и организации активного отдыха и досуга; 

• умение подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических 

качеств. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения под здоровьем понимают полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. 

Начальное общее образование обеспечивает формирование здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в процессе проведения урочной, внеурочной и внешкольной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка. Большое 

внимание уделяется построению и реализации здоровьесберегающего, безопасного для здоровья 

ребенка учебного процесса. 

Преподаватель начальных классов организует просветительскую работу с учащимися и их 

родителями. В своей педагогической деятельности учитель формирует положительную 

мотивацию младших школьников к усвоению знаний и представлений о здоровом и безопасном 

образе жизни и гигиенических основах физического воспитания. Необходимо учитывать, что 

ребенок, изучая себя и особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы 

осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать здоровый образ жизни. 

Методика работы строится в направлении личностно ориентированного взаимодействия с 

ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование, исследовательскую 

деятельность, поисковую активность младших школьников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока  Дата проведения 

План. Факт. 

Почему мы болеем (3 ч.) 

1 Причины болезни   

2 Признаки болезни   

3 Как здоровье?   

 Кто и как предохраняет нас от болезней? (2 ч.)   

4 Как организм помогает себе сам   

5 Здоровый образ жизни   

 Кто нас лечит (1 ч.)   

6 Какие врачи нас лечат   

 Прививки от болезней (2 ч.)   

7 Инфекционные болезни   

8 Прививки от болезней   

 Что нужно знать о лекарствах (2 ч.)   

9 Какие лекарства мы выбираем   

10 Домашняя аптечка   

 Как избежать отравлений (2 ч.)   

11 Отравление лекарствами   

12 Пищевые отравления   

 Безопасность при любой погоде (2 ч.)   

13 Если солнечно и жарко   

14 Если на улице дождь и гроза   

 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте (2 ч.) 

  

15 Опасность в нашем доме   

16 Как вести себя на улице   

 Правила поведения на воде (1 ч.)   

17 Вода – наш друг   



 

 

  

 Правила обращения с огнем (1 ч.)   

18 Чтобы огонь не причинил вреда   

 Как уберечься от поражения электрическим током (1 ч.)   

19 Чем опасен электрический ток   

 Как уберечься от порезов, ушибов, переломов (1 ч.)   

20 Травмы    

 Как защититься от насекомых (1ч.)   

21 Укусы насекомых    

 Предосторожности при обращении с животными (1 ч.)   

22 Что мы знаем про собак и кошек   

 Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, 

парами, газами (2 ч.) 

  

23 Отравление ядовитыми веществами   

24 Отравление угарным газом   

 Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при 

ожогах и обморожении (2 ч.) 

  

25 Как помочь себе при тепловом ударе   

26 Как уберечься от мороза   

 Первая помощь при травмах (3 ч.)   

27 Растяжение связок и вывих костей   

28 Переломы   

29 Если ты ушибся или порезался   

 Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос (1 ч.) 

  

30 Если в глаз, ухо, нос попало постороннее тело   

 Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и 

кошек (1 ч.) 

  

31 Укусы змей   

 Сегодняшние заботы медицины (3 ч.)   

32 Расти здоровым   

33 Воспитай себя   

34 Я выбираю движение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.6. Рабочая программа «Развитие познавательных способностей»  

 
        Рабочая программа к курсу «Развитие познавательных способностей» составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя: 

- О.А. Холодова.  Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных      

     способностей  3 класс. Рабочие тетради №1, №2. -  М.: Росткнига, 2012. 

-  О.А. Холодова.  Методическое  пособие «Юным умникам и умницам», 3 класс, М.: Росткнига, 

2010. – 270 с. 

Согласно учебного плана курс выбран участниками образовательного процесса и рассчитан на 

34 часа по 1 часу в неделю 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

и решений поисковых задач для учащихся начальных классов.  

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

Курс «Умники и умницы» создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах; позволяет успешно решать проблемы комплексного развития 

различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 

формирования нестандартного мышления. 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 



 

 

  

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 

соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.  

Формирование общей способности искать и находить новые  решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации.   

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование следующих 

умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в 



 

 

  

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализировать, 

планировать, комбинировать, рассуждать. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий; 

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать слова; 

отгадывать и составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать задачи 

на логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи,  решать задачи на смекалку; 

- точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

- уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с помощью 

линейных диаграмм; 

- решать ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 

 

 

 

 



 

 

  

Календарно - тематическое планирование   2 класс (68 часов) 

  

Дата № 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Развиваемые способности 

(тема занятия) 

Характеристика деятельности 

ученика 

 1.  1 Выявление уровня развития познавательных 

процессов у учащихся в начале учебного 

года. 

 

Различать  главное и существенное 

на основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Называть предметы по описанию. 

 

Демонстрировать способность 

переключать, распределять 

внимание 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Составлять и преобразовывать 

фигуры. 

Объяснять  значение слов и 

выражений. 

Различать  предметы по цвету, 

форме, размеру. 

   Описывать  то, что было 

обнаружено с помощью органов 

чувств. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

Определять на глаз размеры 

предмета.  

Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в 

пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений 

 2.   1 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 3.  1 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

 4.  1 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

 5.  1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 6.  1 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

 7.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 8.  1 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Тренировка внимания 

 9.  1 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

 10.  1 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 11.  1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Поиск закономерностей. 

 12.  1 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

 13.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 14.  1 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 15.  1 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

 

 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 16.  1 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления 

 17.  1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 



 

 

  

 18.  1 Совершенствование воображения. Рисуем по 

образцу. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Демонстрировать целенаправленное 

и осмысленное наблюдение. 

 

Описывать  то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. 

 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Выделять закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 19.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 20.  1 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 21.  1 Тренировка внимания. 

 Развитие мышления 

 22.  1 Тренировка  слуховой памяти.  

Развитие мышления 

 23.  1 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 24.  1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 25.  1 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

 26.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций 

 27.  1 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

 28.  1 Тренировка внимания. 

 Развитие мышления. 

 29.  1 Тренировка  слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

 30.  1 Тренировка зрительной памяти. 

 Развитие мышления. 

 31.  1 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций 

 32.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 33.  1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

 

 34.  1 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  (на конец учебного года) 

 

 



 

 

  

   

2.2.10.7. Рабочая программа курса «Занимательная грамматика» 

Рабочая  программа курса «Занимательная грамматика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта, предназначена для 

дистанционного обучения учащихся 2, 3, 4-х классов. 

Курс  «Занимательная грамматика» способствует развитию познавательных способностей 

учащихся как основы учебной деятельности, а также  коммуникативных умений младших 

школьников с  использованием современных средств обучения. 
Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского 

языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки.      Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Необходимость курса заключается не только желанием детей узнать нечто новое о русском 

языке. Главной целью его является на занимательном грамматическом материале расширить, 

углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения 

В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, словосочетание, 

предложение, текст, развитие фонематического слуха, культуры звукопроизношения) серьезное 

внимание уделяется овладению учениками способами работы с алгоритмами, приобретению ими 

опыта рассуждения, закреплению  грамматических и орфографических правил.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является стремление развить у 

учащихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

2 класс –  1 час в неделю 

3 класс – 1 час в неделю 

4 класс – 1 час в неделю 

Цель, задачи и принципы программы: 

Цель:  

формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных умений, 

необходимых для успешного решения учебных, практических задач и продолжения образования;  

Задачи: 

➢ способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

➢ пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

➢ совершенствование общего языкового развития учащихся; 

➢ способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

➢ способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

➢ приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Принципы программы: 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 



 

 

  

➢ занимательность; 

➢ научность; 

➢ сознательность и активность; 

➢ наглядность; 

➢ доступность; 

➢ связь теории с практикой. 

Общая характеристика учебного курса: 

Курс  «Занимательная грамматика» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Содержание курса грамматики строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения грамматических 

понятий. 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.Линии, 

специфические для курса «Русский язык»:  

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с 

ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети 

учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, 

делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В процессе изучения курса закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 

обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово 

что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 

предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно 

писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить предложения с 

правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у 

них типа правильной читательской деятельности. 

 



 

 

  

Особенности содержания и организации учебной деятельности школьников: 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мирсложного русского языка, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский 

язык. Занятия  способствуют  развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, помогут 

развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на уроках знания на 

практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при 

изучении русского языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе 

работы курса, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует 

поддерживать и направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны на 

работу ученика на занятии. Для эффективности работы следует опираться на индивидуальную 

деятельность с последующим обсуждением полученных результатов.  

Основные виды деятельности учащихся: 

➢ выполнение различных упражнений; 

➢ оформление газет; 

➢ участие в  олимпиаде по русскому языку, международной игре «Кенгуру»; 

➢ знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 

➢ проектная деятельность  

➢ самостоятельная работа; 

➢ творческие работы. 

В процессе изучения курса используются элементы следующих образовательных технологий: 

➢ развивающего обучения 

➢ личностно ориентированного образования 

➢ моделирующего обучения 

➢ здоровьесберегающих 

➢ ИКТ 

Место курса «Занимательная грамматика» в учебном плане: 

Общий объём учебного времени составляет 105 часов:   2 класс - 35 часов, 3 класс - 35 часов, 4 

класс - 35 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 

минут. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса 

являются: 

➢ формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

➢ освоение эвристических приемов рассуждений;  

➢ формирование   интеллектуальных   умений,   связанных   с   выбором   стратегии                 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;  

➢ развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

➢ формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  

простейшие   закономерности,   использовать   догадку,   строить   и   проверять  

простейшие гипотезы;  

➢ привлечение учащихся к  обмену информацией в ходе общения на  занятиях.  

 

 



 

 

  

Планируемые  результаты освоения учебного курса: 

Занятия должны помочь учащимся: 

➢ усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые понятия;  

➢ помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

➢ формировать творческое мышление; 

➢ способствовать улучшению качества письма и речи 

Учащиеся должны: 

➢ отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

➢ осмысленно, правильно читать целыми словами;  

➢ отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

➢ подробно пересказывать текст;  

➢ составлять устный рассказ по картинке;  

➢ называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

➢ определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

➢ обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

➢ определять количество букв и звуков в слове;  

➢ писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

➢ ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

➢ списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения;  

➢ находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные знания 

по предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение 

моделировать, решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, 

способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач.  

 

 

 



 

 

  

Содержание программы 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем, широкое применение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Занимательной грамматике». 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «Занимательной грамматике» должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.  

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей 

является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с 

развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст».  

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходит в ходе обучения грамоте. 

Слово 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и 

 глухие парные и непарные; твердые и мягкие парные и непарные),  

слог,ударение. 

Обозначение мягкости согласных на письме. 

Алфавит.         Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях.. Слова, которые 

отвечают на  

вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Текст 

Отличие текста от набора предложений. 

Каллиграфия. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

 отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

Анализ эффективности программы факультативного курса: 

диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце); 

анализ занятий проведенных по плану; 

разработка рекомендаций. 

2 класс (35 часов) 

Волшебная страна «Фонетика» (12часов) Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и 

Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. Распознавание твердых и мягких согласных 

звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные звуки. Игры “Невидимки 

звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. Звонкие и глухие “двойняшки”. 

Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так 



 

 

  

называются . Игра – сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура 

речи. Звуки и буквы. Викторина “Интересные буквы и звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) Добрый “волшебник” – Ударение. Обсуждение 

смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги Незнайке”, “Удивительные 

превращения”. Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне 

слова). Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь – твой помощник. 

Добрый “волшебник” - Ударение. Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка 

действия контроля. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. 

Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака.  

В стране «Слов» (3 часа) Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – 

соревнование “Кто больше знает слов на букву …”. Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, 

как и у кустов, корень есть у разных слов. 

В гостях у частей речи(5 часов) Существительные – слова с предметным значением. Сказка 

“Приключение в стране “Имя Существительное””. Приключения в стране “Имя 

существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие 

предметов. Здравствуй, Глагол! 

Упражнения для закрепления (7 часов) Легкие головоломки. Технология составление 

головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – беседа о роли орфографии.Играем в 

загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок «Путешествие не заканчивается…» 

Секреты родного языка.  

  

3 класс(35 часов) 

Дружим с грамматикой (17 часов) Рассказ – беседа. Игры – соревнования: “Умеешь ли ты 

красиво и грамотно писать?”, “Умеешь ли ты правильно и точно говорить?” (Составление 

рассказов по картинке), “Сколько слов ты знаешь?” Незаменимый мягкий знак. Путешествие по 

стране “Удвоенных согласных”. Беседа о том, какое практическое значение имеет знание 

алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных и нарицательных). Как корень 

слова учил окончания уму – разуму. Иногда согласные играют с нами в прятки. Они не 

произносятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные). 

Дружим с орфографией(5 часов) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ – 

беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с 

использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, 

загадки.  

Изучаем части страны «Речь» (13 часов) Слова – части речи. Имя существительное – часть 

страны Речь. Доброе утро, имя прилагательное!  Имя прилагательное – часть страны Речь. Моя 

мама – имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем существительным). 

Глагол – часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила глагольчиков. (Время глагола). С 

глаголами раздельно частицу НЕ пиши!  

 

4 класс(35 часов) 

Состав слова(2) Где прячутся ошибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику? 

Анкетирование. Работа с тестовыми заданиями. 

Образование слов(4 часа)   Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных 

словах). Слова – тезки. (Омонимы). Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-

синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). Словарное богатство родного 

языка.  Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах 

предложения и их добрососедских отношениях. 



 

 

  

Главные и второстепенные члены предложения(2 часа)  Почему подлежащее и 

сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах предложения и их добрососедских 

отношениях. 

Признаки частей речи(29часов) Как морфология порядок навела. (О частях речи). Имя 

существительное – часть страны Речь. Сказка о падежах. Этимология названий падежей.  

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное – имя прилагательное. 
Универсальные заменители. (Назначение местоимений). Глагол – часть страны Речь. Глагол и 

его друзья. Глагол – настоящий богач среди частей речи. Сила любви. НЕ с глаголами. Откуда 

появились глаголы – исключения? В царстве наречий. Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное положение частиц. 

Результаты обучения 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса «Занимательная грамматика» 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, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения курса «Занимательная грамматика» обучающиеся  научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач ; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения ; научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач ( диалог , устные монологические высказывания , письменные тесты )с 

учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения ; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге ; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

- знать  все звуки и буквы русского  языка, осознавать их основные различия; 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные  и согласные звуки и буквы их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е,ё,ю,я,и) и мягким   

знаком; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и   словах; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным    шрифтом; 

- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не    

расходится с произношением; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 



 

 

  

- правильно писать формы букв  и соединения между ними; 

- уметь прочитать слово орфоэпически и орфографически. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

- Правила правописания слов с изученными орфограммами.  
- Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 

глагола).   

- Главные члены предложения.  
- Состав слова. 

уметь: 

-Различать приставки и предлоги.  

-Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.   

-Разбирать предложения по членам предложения.   

-Обозначать на письме интонацию перечисления.   

-Разбирать слова по составу.   
-Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.   

-Писать правильно слова с удвоенными согласными.   
-Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

- Определять число, время глаголов.  

-Писать НЕ с глаголами.   
-Работать со словарем.  

-Группировать и подбирать слова на определенные правила.   

-Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.   
-Составлять рассказы по картинке. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

Обучающиеся должны знать: 

Звуки и буквы.  

Алфавит.  

Состав слова.  

Образование слов (простейшие случаи).  

Главные и второстепенные члены предложения.  

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами.  
Писать и разбирать предложения с однородными членами.  

Различать омонимы, синонимы, антонимы.  

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор.  

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами.  

Различать падежи.  

Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи.  

Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений.  

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.  

Правильно писать НЕ с глаголами.  



 

 

  

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 

которых можно проверить.  

Различать типы спряжения глаголов.  

Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного 

числа.  

Различать типы склонений имен существительных. 

 

 

Распределение  занятий по четвертям. 

Предмет Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по четвертям Количество 

часов за 

год 
Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

  

1 

 

9 

 

7 

 

10 

 

9 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.8.Рабочая программа по курсу  «Волшебный мир книг». 

Цели и задачи: 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по 

содержанию и тематике; 

- обогащение нравственно–эстетического опыта ребенка; 

- формирование  активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование  познавательного интереса и любви к чтению, развитие интереса к творчеству 

писателей;                                                    

 

Одним из главных изобретений человечества является книга. Ни для кого не секрет, что сегодня 

все больше детей вырастает, так и не полюбив книгу. Чаще всего дети читают хрестоматии, 

комиксы, журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в компьютерные игры, а 

художественная книга остается для них не реализованным источником знаний. Усилить 

воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника знаний и 

эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших школьников – задача 

уроков классного, а особенно внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности 

ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по сравнению с 

учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие возможности для 

организации различных видов деятельности, позволяя использовать  в оптимальном сочетании 

традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 4 года.  

Новизна программы внеклассных мероприятий по литературному чтению «Волшебный мир 

книг» состоит в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она составлена с учетом 

интересов детей к произведениям, которые входят в сокровищницу  детской литературы и 

литературы для детей и обеспечивает чтение произведений различных по содержанию и 

тематике.   

Она построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  привития интереса к чтению 

осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие  

включает работу по формированию читательских умений и расширению читательского 

кругозора ребенка.  Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: любовь, 

сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – характерная 

особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость использования на занятиях 

стихов, песен, загадок игровых моментов. Это снимает эмоциональное и физическое 

напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были 

интересны и не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 

исследовательская, проектная. Активизации деятельности младших школьников способствует 

разнообразие форм и методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, 
викторины, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. Успех работы по 

данной программе в значительной степени зависит от умелого использования средств 

воздействия на эмоциональную сферу школьников произведений классиков русской и 

зарубежной литературы, гениальных творений композиторов и живописцев. Эмоциональная 

привлекательность, пленительность, четкость, красочность, эстетичность – вот необходимые 

условия проведения занятий с младшими школьниками. 

 Усвоение систематического, точно очерченного программой круга знаний, умений и навыков, 

необходимых учащимися младших классов для проявления читательской самостоятельности, а 

также формирования мотивов обращения к детским книгам и потребности в самостоятельном 

чтении предполагают наличие в распоряжении учителя специального учебного материала. 

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения мероприятий производился по 

следующим критериям: 



 

 

  

- все литературные произведения должны отвечать программным требованиям литературного 

чтения для детей школьного младшего возраста; 

- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, внеклассного 

чтения и  в процессе организации самостоятельного чтения; 

- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и проводиться в 

интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а иногда и 

родители; 

 

Прогнозируемый результат реализации программы. 

 

1. Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 

2. Умение работать с книгой. 

3. Умение работать с текстом. 

4. Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных  

способностей у своих детей. 

 

                                  Диагностические средства. 

 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих показателей: 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов) 

 

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также 

направленности читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать?  

-да- 

-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

 -можно многое узнать  

-интересно  

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

 -стихи 

-сказки  

-смешные рассказы  

-рассказы о животных  

5.Что любишь больше всего? 

-читать сам 

-слушать чтение взрослых  

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 -читают  

-не читают  

7. Как ведут себя родители во время твоего 

чтения? 

-хвалят 

-ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую 

недавно прочитал?  

-могу 

-не могу



 

Проверка читательских умений во 2 классе. 

В работе с книгой второклассник должен уметь: 
- использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных 

листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 
- определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра 

оглавления; 

 
- пользоваться сносками и примечаниями книги; 

- отвечать на типовые вопросы о книге; 
- составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

Проверка читательского кругозора 
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание авторов, 

жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. 
Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью следующих 

вопросов и заданий: 
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 

2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 
3. Назови писателей - авторов сказок 

4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 

6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 

8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 
9. Чем отличаются стихи от прозы? 

 

10. О чем вы любите читать? 

11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о временах года? о 

детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения 
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 

 
Проверка читательских умений в 3 классе. 

В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; 

_ сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 
- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. 

В работе с текстом третьекласснику нужны умения, 
-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 
- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Проверка читательского кругозора 
1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 

2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 
3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 

4. Какие басни вы знаете? 
5. Кто из писателей пишет о природе? 

6. Назовите авторов зарубежной литературы. 
7. Назовите известные вам жанры произведений. 

8. Назовите любимые темы чтения. 
 



 

 

  

Проверка читательских умений в 4 классе. 

В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения 
четвероклассников: 

- выбирать новую книгу для самостоятельного чтения; 
_ определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения; 

-устанавливать тему и жанр просмотренной книги; 

-называть тип книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям, 

выборочно); 
-ставить перед собой цель чтения книги. 

-давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ). 

Проверка читательского кругозора. 

Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью следующих 

вопросов и заданий: 

1. Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературно-художественное издание, 
научно-познавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, книги-произведения 11 

книги-сборники, собрание сочинений классика литературы.) 
2. Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного творчества. 

Приведите примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и народные, былины, очерки, 
статьи, стихотворения, пословицы, поговорки, песенки-потешки, колыбельные, небылицы, 

загадки, скороговорки.) 
3. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения (во 

2-4 классах учили отрывки из произведений Мамина-Сибиряка, Паустовского, Гайдара, 
Чехова, Платонова, Пришвина и др.). 

4. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует отметить 
выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, Чуковский, 

Маршак, Берестов, Токмакова и др. - или общей литературы: Пушкин, Тютчев, Фет, Бунин 
и др.) 

5. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: выбранные 
по совету других и выбранные самостоятельно. 

6. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о детстве, о 
природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях и путешествии, о 

труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о мире знаний, о мире 
прекрасного, о школьной жизни, о народной мудрости.) 

7. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников. 
8. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное произведение -это 

условный вымышленный мир, картина реальной или фантастической жизни. Главными в 
книгах являются герои, образы. Через них и события авторы передают читателям накопленный 

веками человеческий опыт, знания. Произведение всегда несет читателю какую-то поучительную 
мысль, передает чувства, настроение, отношение автора к миру. В художественных текстах слова 

употребляются в переносном значении. Тексты - это чужая речь, прозаическая и стихотворная. 
Произведения бывают на определенную тему и имеют жанр. Чтение литературы развивает 

человека, обогащает его жизнь.) 

 

 

 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на 

уроках чтения. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                                                                                                                     

Содержание программы. 

1 класс- 66 часов 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий  

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. « Клуб почемучек» 

 

6 Беседа, чтение книг 

учителем. 

Рассматривание, чтение 

книжек - малышек,  игры с 

книжками- игрушками, 

раскрашивание рисунков в 

книжках- раскрасках. 

 

2. «Поляна сказок» 6 Драматизация сказки, 

игры на основе сказок 

Чтение сказок учителем, 

драматизация сказки, игры на 

основе сказок, раскраски со 

сказками, лепка героев из 

пластилина. 

 

3. Игры с буквами 4 Игровая форма занятия. Игры с буквами. Нужны для 

игр альбом, карандаши или 

краски, картинки с буквами 

4. Малые фольклорные 

жанры: народные 

песенки, потешки. 

4 

 

 

игры и хороводы Чтение учителем, заучивание 

наизусть, игры и хороводы. 

5. Где живут книги? 

 

 

2 

 

Экскурсия в  библиотеку 

школы. 

 

Знакомство с библиотекарем и 

библиотекой. 

Правила поведения в 

библиотеке,  

порядок выдачи книг 

6.  Малые фольклорные 

жанры: загадки. 

4 Детское творчество. Отгадывание загадок, 

рисование или раскрашивание 

отгадок- букв. 

7.  Стихи  о детях и для 

детей. Мои первые 

книжки». 

4 

 

 

беседа 

игра 

Чтение стихов учителем, 

заучивание наизусть, игры. 

8. Малые фольклорные 

жанры: веселые 

скороговорки, 

забавные считалки. 

4 Игры Разучивание скороговорок и 

считалок, игры пожеланию 

детей. 

9. Из чего состоит 

книга? 

4 беседа Элементы книги: корешок, 

страницы, переплет, 

оглавление. 

 

10. Я рисую книжку. 4 Проектная деятельность. Изготовление книжки-



 

 

  

малышки. 

11. Коллективная 

поездка в театр. 

4  Просмотр и обсуждение 

спектакля, 

обмен впечатлениями. 

12. Игровая программа 

для первоклассников 

в форме КВНа 

«Спасибо тебе, 

Азбука!» 

8 Игровая программа. Подготовка к празднику, 

мероприятие. 

13. Маленький читатель. 2 Экскурсия в  

библиотеку.  

Знакомство с библиотекарем и 

библиотекой, запись в 

библиотеку. 

 

 

14. Писатели-юбиляры. 

 

 

6 

 

Совместное чтение книг, 

подготовка рисунков по 

произведениям. 

Календарь знаменательных 

дат. Знакомство с книгами 

писателя. 

 

 

 

 

15. Игра – викторина по 

прочитанным 

книгам. 

2 викторина  

Ответы на вопросы, 

выполнения различных 

заданий, рисование героев 

произведений и т.д.  

 

16. Летнее чтение 2 беседа Рекомендательный список 

произведений для летнего 

чтения. 

 Итого 66 

часов 

  

 

2 класс -68 часов. 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий  

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

2 Посещение библиотеки. Обзор новых книг для чтения 

во 2 классе. 

2. Конкурс рисунков 

по  прочитанным 

книгам. 

 

4 Организация и 

проведение конкурса. 

Выставка рисунков. 



 

 

  

3. Конкурсная 

программа 

«Путешествие в 

море книг»  

4 Конкурсная программа. 

Подготовка по группам. 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

4. Литературная игра- 

викторина 

«Лукоморье» по 

сказкам А. С. 

Пушкина. 

 

6 Литературная игра- 

викторина. 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

5. День книги – 

именинницы. 

 

6 Форма проведения по 

выбору учителя. 

Рассказ о книге по календарю 

знаменательных дат 

6. Сказки и стихи  

К.Чуковского. 

6 Литературная игра- 

викторина 

Викторина по произведениям, 

конкурс рисунков. 

7. Писатели – 

юбиляры. 

4 Устный журнал. Рассказ о творчестве писателя. 

8. Литературная игра 

«Что? Где? Когда?» 

по сказкам 

Андерсена. 

8 Литературная игра- 

викторина 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, 

конкурсы. 

9.  

«И в шутку, и 

всерьез». Рассказы 

Н. Носова.  

 

4  Конкурс кроссвордистов. 

 

Отгадывание кроссвордов. 

10. Сказки зарубежных 

писателей.  

 

 

6 Викторина по сказкам Ш. 

Перро. Конкурс 

рисунков. 

Драматизация отрывков из 

произведений, игры, конкурсы 

11. Сказки братьев 

Гримм. 

6 Устный журнал. Драматизация отрывков из 

произведений, игры, конкурсы 

12. Зарубежный 

фольклор. 

2 Беседа, чтение. Английские песенки в 

переводе Чуковского и 

Маршака, чешские и 

латышские песенки в переводе 

Маршака. 

13. Конкурс семейных 

плакатов и рисунков 

«Вместе весело 
шагать» 

2 Выставка рисунков и 

плакатов. 

 

14.  

«Папа, мама, я –

читающая семья».                     
 

 

6  

Проектная деятельность. 

Праздник для родителей 
и детей 

* конкурс на самую 

читающую семью; 

*конкурс на лучшее чтение 
стихов; 

*любимые книги родителей в 

детстве «Дайте до детства 

обратный билет». 



 

 

  

15. Посещение 

библиотеки. 

2 Беседа, обзор книг. Рекомендательный список 

произведений для летнего 

чтения 

  

Итого 

68 

часов 

  

 

 

 

3 класс-68 часов. 

 

№ 

 

Тема  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий 

 

(форма, метод) 

 

Содержание 

1. «Что я  читал летом».  

 

4 Проектная деятельность. Защита читательских 

дневников. 

2. «Золотая 

волшебница- осень» 

6 Устный журнал. Стихи русских поэтов об 

осени в сопровождении 

музыкальных произведений  

русских композиторов 

3. Игра «Лего-чтение» 6 практическая работа Моделирование рассказа, 

сказки. 

4. Посещение 

библиотеки. 

« День новой книги». 

 

4 Экскурсия Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего 

школьного возраста 

5. Писатели – юбиляры. 

 

6 проект По календарю 

знаменательных дат. 

 

6.  «Лучшие сказки 20-

века». 

 

6 Выставка книг Дети приносят в класс книги 

со сказками и презентуют их, 

а потом выставляют на 

полку. 

7. Конкурс 

кроссвордистов. 

 

4 проект Составить кроссворд по 

произведениям детских 

писателей. 

8. Литературный 

праздник, 

посвященный 

творчеству Г.-Х. 

Андерсена. 

 

8 Литературный праздник Подготовка и проведение 

утренника. 

9. Сочиняем загадки. 8 проект Дети сочиняют загадки по 

предложенной рифме, 

рисуют отгадку. 

10. Устный журнал 

«Любимые книги – 

любимые писатели». 

8 проект  

11. Фотоконкурс «Я 

читаю!» 

4 Фотоконкурс 

проект 

Выставка фотографий, 

сделанных в семье,  классе, 

библиотеке. 



 

 

  

 

 

4 класс-68 часов. 

 

 

№ 

 

Тема  
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

 

Вид занятий  

(форма, метод) 

 

Содержание 

 

1. «Лето с героями 

любимых книг».  

 

4 

 

проект Презентация читательских 

дневников. 

 

  

2. Устный журнал 

«Твоя книжная 

полка». 

 

 

2 

Занятие в 

библиотеке 

Обзор новинок для чтения 

учащихся младшего школьного 

возраста 

  

3. И. Крылов «Уж 

сколько раз 

твердили миру...» 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирование 

басни. 

 

 

6 

 Конкурс на 

лучшее 

инсценировани

е басни. 

 

Творческая работа в группах   

4. «Книжкины 

именины» 

 

 

4 

Игровая 

программа 

Викторины, конкурсы, кроссворды 

по книгам детских писателей. 

 

  

5. «Литературная 

гостиная». 

 

 

6 

Встреча с 

писателем. 

Приглашает библиотека. 

Подготовка: биография писателя,  

вопросы. 

Обмен впечатлениями. 

  

6. Литературные 

сказки 

зарубежных 

писателей. 

 

 

8 

КВН.  Подготовка и проведение 

мероприятия по следующим 

произведениям: 

Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше», 

«Пеппи Длинный чулок»; Кэрлл 

«Алиса в стране чудес», Милн 

«Винни – Пух», Янссон «Шляпа 

Волшебника» 

  

12. Современные 

детские журналы и 

газеты. 

4 творческая деятельность Подготовить рекламу 

журнала по мини-группам. 

 

 Итого 68ча

сов 

  



 

 

  

7. В гостях у 

малышей. 

10 концертная 

деятельность 

Посещение подготовительной 

группы детского сада с 

инсценировкой сказки (любой по 

выбору) 

 

  

8 Сочиняем сказки 8 проект Дети сочиняют сказку по 

предложенному началу, 

оформляют в книжку- малышку 

  

9. Литературная игра 

по книге А. 

Толстого 

«Золотой ключик, 

или Приключения 

Буратино». 

 

6 

 

Литературная 

игра 

Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

 

  

10. Конкурс чтецов, 

посвященный 

празднику 

Победы. 

 

 

6 

Конкурс 

чтецов 

Подготовка и участие в ежегодном 

конкурсе чтецов  

  

11. Читательская 

конференция 

«Зачем нужны 

книги  в 

компьютерный 

век?» 

 

4 

Читательская 

конференция 

Подготовка и проведение 

конференции. 

работа организуются по секциям. 

Выступают докладчики и 

оппоненты, подводится итог. 

  

12. Литературная игра 

«Слабое звено» 

 

4 

Литературная 

игра 

Подготовка и заключительная игра 

по прочитанным книгам. 

  

 Итого  68 

часов 

    

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



 

 

  

2.2.10.9 Рабочая программа курса «Занимательная математика». 
Рабочая программа  «Занимательная математика» рассматривается в рамках 

реализации ФГОС НОО и направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» (далее – 

программа) составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под  

редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / 

под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 192с.).  

    Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и необычностью математической 

ситуации, что способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, 

проявить самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска 

и развитию сообразительности, любознательности. 

    Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных 

умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения Создание на занятиях ситуаций ак-

тивного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программы «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

    «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших школьников 

и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью в программу  включены подвижные матема-

тические игры, последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия, что приводит к передвижению учеников по классу в ходе 

выполнения математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах 

классной комнаты, и др. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между 

детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). 

При организации  занятий целесообразно использовать принципы игр «Ручеёк», 

«Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, работу в группах и в парах 

постоянного и сменного состава. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

 

Задачи программы: 

• расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики;  

• развитие краткости речи;  

• умелое использование символики;  

• правильное применение математической терминологии;  

• умение отвлекаться от  всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредоточивая внимание только на количественных;  

• умение делать доступные выводы и обобщения;  



 

 

  

• обосновывать свои мысли. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

— формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором страте-гии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 
— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

— формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

— формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

— привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности  

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

— воспитание чувства справедливости, ответственности; 

— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Программа «Занимательная математика» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 34 часа в год, 4 класс 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Математика» и не требует от учащихся 

дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные 

познавательные интересы детей, в программе содержатся полезная и любопытная 

информация, занимательные математические факты, способные дать простор 

воображению. 

Формы и режим занятий 

      Преобладающие  формы занятий – групповая и индивидуальная. 

      Формы  занятий младших школьников     очень разнообразны: это тематические 

занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются 

нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия,   экскурсии по сбору 

числового материала,  задачи на основе статистических данных по городу, сказки на 

математические темы, конкурсы газет, плакатов.   

Мир занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных п искомых чисел (величин). Выбор 



 

 

  

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 
вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

— воспроизводить способ решения задачи; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

— оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; 

— конструировать несложные задачи 

Геометрическая мозаика 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному за-

мыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 



 

 

  

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пира- да, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).  

 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор;  

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;  

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики»,   «Монтажник», 

«Строитель» и др. из электронного оного пособия «Математика и конструирование». 

 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

-ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки и др., указывающие 

направление движения; 

-проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

-анализировать расположение деталей ( танов, треугольников, угол- и, спичек) в исходной 

конструкции; 

-составлять фигуры из частей, определять место заданной детали конструкции; 

-выявлять закономерности в расположении деталей; составлять дети в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат заданным условием; 

-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при данном условии; 

-анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 

-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная математика» 

являются: 

• осознание себя членом общества, чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории и желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений  в окружающем мире; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни;  

Метапредметными результатами являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 



 

 

  

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

• умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном 

явлении, самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать 

наиболее общие существенные связи и отношения явлений действительности: 

пространство и время, количество и качество, причина и следствие, логическое и 

вариативное мышление; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества; 

• умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Формы и виды контроля. 

- Познавательно-игровой математический утренник «В гостях у Царицы Математики». 

- Проектные работы. 

- Игровой математический практикум «Удивительные приключения Слагайки и 

Вычитайки». 

- Познавательно-развлекательная программа «Необыкновенные приключения в стране  

Внималки-Сосчиталки». 

- Турнир по геометрии. 

- Блиц - турнир по решению задач. 

-Познавательная конкурсно-игровая программа «Весёлый интеллектуал».  

-Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру» 

4  класс 

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы учебных занятий  

 

Кол-

во  

часов 

Характеристика деятельности  Сроки проведения 

план факт 

1. Интеллектуальная 

разминка 

1 Решение олимпиадных задач 

международного конкурса 

«Кенгуру». 

  

2. Числа-великаны 1 Как велик миллион? Что такое 

гугол? 

 

  

3. Мир занимательных 

задач 

1 Задачи со многими возможными 

решениями. Задачи с не - 

достающими данными, с 

избыточным составом условия. 

Задачи на до- 

казательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

 

  

4. Кто что увидит? 1 Задачи и задания на развитие 

пространственных представлений. 

  

5 Римские цифры 1 Занимательные задания с 

римскими цифрами. 

 

  



 

 

  

6 Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение чи- 

слового кроссворда (судоку, 

какуро). 

 

  

7 Секреты задач 1 Задачи в стихах повышенной 

сложности: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» и др. (Н. 

Разговоров). 

 

  

8 В царстве смекалки 1 Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в 

группах). 

  

9 Математический 

марафон 

1 Решение задач международного 

конкурса «Кенгуру». 

  

10-11 «Спичечный» 

конструктор 

2 Построение конструкции по 

заданному образцу. 

Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с 

условиями. Проверка выполненной 

работы. 

  

 12 Выбери маршрут 1 Единица длины километр. 

Составление карты путешествия: 

на опре- 

делённом транспорте по 

выбранному маршруту. 

Определяем расстояния 

между городами и сёлами. 

 

  

13 Интеллектуальная 

разминка 

1 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные мате- 

матические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

 

  

14 Математические фокусы 1 «Открой» способ быстрого поиска 

суммы. Как сложить несколько 

последовательных чисел 

натурального ряда? Например, 6 + 

7 + 8 + 9 + 10;12 + 13 + 14 + 15 + 

16 и др. 

 

  

15-17 Занимательное 
моделирование 

3 Объёмные фигуры: цилиндр, 

конус, пирамида, шар, куб. Набор 

«Гео- 

метрические тела». 

Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных 

фигур из развёрток: цилиндр, 

призма шестиугольная, призма 

  



 

 

  

треуголь- 

ная, куб, конус, четырёхугольная 

пирамида, октаэдр, 

параллелепипед, 

усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, 

икоса- 

эдр (по выбору учащихся). 

 

18 Математическая 
копилка 

1 Составление сборника числового 

материала, взятого из жизни (га- 

зеты, детские журналы), для 

составления задач. 

 

  

19 Какие слова 

спрятаны в таблице? 
 

1 Поиск в таблице (9 × 9) слов, 

связанных с математикой. 

(Например, за- 

дания № 187, 198 в рабочей 

тетради «Дружим с математикой» 

4 класс.) 

  

20 «Математика — наш 

друг!»  

1 Задачи, решаемые перебором 

различных вариантов. «Открытые» 

за- 

дачи и задания (придумайте 

вопросы и ответьте на них). Задачи 

и задания 

по проверке готовых решений, в 

том числе неверных. 

  

21 Решай, отгадывай, 

считай 

1 Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, 

соединить их знаками 

действий так, 

чтобы в ответе получилось 0, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Две 

рядом 

стоящие цифры можно считать за 

одно число. Там, где необходимо, 

можно использовать скобки. 

 

  

22-23 В царстве смекалки 2 Сбор информации и выпуск 

математической газеты 

(работав группах). 

  

24 Числовые головоломки 1 Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, 

какуро). 

 

  

25-26 Мир занимательных 

задач 

2 Задачи со многими возможными 

решениями. Запись решения в виде 

таблицы. Задачи с недостающими 

данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на доказательство: 

найти цифровое значение букв 

  



 

 

  

в условной записи. 

 

27  Математические фокусы 1 Отгадывание задуманных чисел: 

«Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц 

рождения» и др. 

 

  

28-29 Интеллектуальная 
разминка 

2 Работа в «центрах» деятельности: 

конструкторы, электронные мате- 

матические игры (работа на 

компьютере), математические 

головоломки, 

занимательные задачи. 

 

 

  

30 Блиц-турнир по 

решению задач 

1 Решение логических, 

нестандартных задач. Решение 

задач, имеющих 

несколько решений. 

 

 

  

31 Математическая 
копилка 

1 Математика в спорте. 

Создание сборника числового 

материала для 

составления задач. 

 

  

32 Геометрические фигуры 

вокруг нас 

1 Поиск квадратов в прямоугольнике 

2 ×5 см (на клетчатой части листа). 

Какая пара быстрее составит (и 

зарисует) геометрическую фигуру? 

(Работа с набором «Танграм».) 

 

  

33    Математический 

лабиринт 

1 Интеллектуальный марафон. 

Подготовка к международному 

конкурсу «Кенгуру». 

 

  

34 Математический 

праздник 

1 Задачи-шутки. Занимательные 

вопросы и задачи-смекалки. 

Задачи в стихах. Игра «Задумай 

число». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2.10.11. Рабочая программа курса «Познавательная экология»  
Рабочая программа курса «Познавательная экология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. На основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов по окружающему миру. Опирается на теоретический, 

практический и личностный опыт учащихся, полученный при изучении курса 

«Окружающий мир» на уроках по программе А.А. Плешакова.  Курс  проводится во 

внеурочное время, реализуя программу по внеурочной деятельности учащихся. 

Программа рассчитана на  34 часа, 1 час в неделю. 

Воспитание экологической культуры — актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных 

средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методической 

экологической литературы, а также состояния практики экологического образования в 

начальных школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей системы 

воспитательной работы с младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой 

должно стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично 

взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь 

период обучения, программы дополнительного образования с экологической 

направленностью для младших школьников. 

Цель и задачи курса «Познавательная экология» 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования 

от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Особенности программы. 

Программа «Занимательная экология», имеет эколого-биологическую направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут 

Основные принципы содержания программы: 



 

 

  

• принцип единства сознания и деятельности; 

• принцип наглядности; 

• принцип личностной ориентации; 

• принцип системности и целостности; 

• принцип экологического гуманизма; 

• принцип краеведческий; 

• принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

• Земля — единая экосистема. 

• Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

• Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации 

содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую 

природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в 

роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях 

эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует диалогическое 

общение с детьми о взаимодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на 

занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая, в парах. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие 

заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Средствами эффективного 

усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, 

творческие задания, опыты и практические работы, создание экологических проектов, 

изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, 

экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической 

деятельности: семейные экологические домашние задания, участие в работах на 

пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, помощь в 

оборудовании и озеленении холлов, классной комнаты, являющейся местом проведения 

занятий с детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по курсу «Земля — наш 

дом» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года 

обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и 

родителей; в течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и 

анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и результатов реализации 

программы выступают ежегодные Недели экологии, традиционные экологические 

праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и др. 

Результаты обучения к концу 4-го класса: 

личностные: оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие»; 

метапредметные: отличать новое от уже известного с помощью учителя; определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. оформлять свою мысль в устной речи;  

предметные: знать что такое «Экология», ее задачи и принципы; основные группы 

растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям существования 



 

 

  

(примеры);влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

самоценность любого организма; значение тепла, света, воздуха, почвы для живых 

существ, связи между ними (примеры); значение растений и животных в жизни человека, 

условия их выращивания и правила ухода; многообразие растений, животных, грибов, 

экологические связи между ними; основные виды растений и животных различных 

экосистем (леса, луга и т. д.); организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и 

некоторые меры борьбы с ними; человек существо природное и социальное; 

разносторонние связи человека с окружающей природной средой; условия, влияющие на 

сохранение здоровья и жизни человека и природы; различия съедобных и несъедобных 

грибов; позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; способы 

сохранения окружающей природы; что такое наблюдение и опыт; 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять экологические модели, трофические цепи; 

— доказывать, уникальность и красоту каждого природногообъекта; 

— заботиться о здоровом образе жизни; 

— заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 

жизни; 

— предвидеть последствия деятельности людей в природе(конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

— осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

— наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

— оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

— ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 Содержание курса  4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 34 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

                Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе 

(1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 



 

 

  

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  

Разгадывание загадок. 

                Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный 

пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге 

края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 

станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы 

собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 



 

 

  

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва   (1 час) 

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа 

«Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту 

клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по 

цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных 

органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

теория практика 

         Введение     (1час) 1  

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

    1.  Среда обитания  (6 часов) 4 2 

2 Времена года на Земле 1  

3 Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и 

живой природе 

 1 

4 Изменения окружающей среды 1  

5 Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  1 

6 Условия жизни растений 1  

7 Разнообразие животных, условия их жизни 1  

     2.   Жизнь животных ( 4часа) 2 2 

8  Динозавры – вымерший вид животных  1  

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров   1 



 

 

  

10 Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу?» 

 1 

11  Красная книга – способ защиты редких видов животных 

и растений 

1  

    3.    Реки и озера  (8 часов) 5 3 

12 Реки и озера 1  

13 Получение кислорода под водой 1  

14 Пресноводные животные и растения  1 

15 Жизнь у рек и озер 1  

16 Экологический проект « Человек и его деятельность – 

причина загрязнения водоемов» 

 1 

17 Околоводные птицы 1  

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1  

19 Акция « Сохраним первоцвет!»  1 

    4.   Человек и животные  ( 8 часов)   5 3 

20 Жизнь среди людей 1  

21 Ролевая игра «Это все кошки»  1 

22 Домашние животные  1 

23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1  

24 Уход за домашними животными  1 

25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 

 1 

26 Люди и паразиты 1  

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1  

      5.    Сельскохозяйственный труд  (7часов) 4 3 

28 Почва  0,5 0,5 

29 Семена овощных и декоративных культур 0,5 0,5 

30 Заботы хлебороба весной 1  

31 Изготовление «Посадочных лент» семян культурных 

растений 

 1 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке  1 

33 Высадка рассады  на участке. Составление графика 

полива 

 1 

34 Декоративные растения 1  

  19 15 

                                               Итого: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование  курса  «Познавательная  экология» 3 класс 

                                      «НЕЖИВОЕ В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»  

№ п/п Название темы Кол-во часов Дата проведения 

План Факт 

 Введение 2 часа    

1 Введение. Мы жители планеты 

Земля 

1   

2 Мир вокруг нас 1   

 Человек и природа  5 часов 1   

3 Экология и мы 1   

4 Осенние работы в поле 1   

5 Осенние изменения в природе в 1   



 

 

  

окрестностях п. Козыревск 

6 Место человека в мире природы 1   

7 Осень в лесу. Экскурсия 1   

 Неживое в природе 12 часов    

8,9 Неживая природа 2   

10 Солнце – источник тепла и света 1   

11 Вода, её признаки и свойства 1   

12 Берегите, воду 1   

13 Почва – святыня наша 1   

14 Состав и свойства почвы 1   

15,16 Погода и климат 2   

17 Предсказания погоды по народным 

приметам 

1   

18 Почему нельзя…? 1   

19 Диалоги с неживой природой 1   

 Живое в природе. Экологические 

связи между живой и неживой 

природой 9 часов 

   

20 Практикум «Хлебные крошки» 1   

21 Кто улетает, а кто остаётся 1   

22 Экологические связи неживой и 

живой природы 

1   

23 Вода и жизнь 1   

24 Растения рядом 1   

25 Комнатные растения 1   

26 Размножение комнатных растений 1   

27,28 Дикорастущие растения луга, 

водоёма и леса 

2   

 Царство грибов 3 часа    

29 Съедобные  грибы 1   

30 Несъедобные грибы 1   

31 Микроскопические грибы 1   

 Сельскохозяйственный труд 

весной 3 часа 

1   

32 Сельскохозяйственные машины и 

орудия 

1   

33 Уход за рассадой цветов 1   

34 Весна в поле, лесу. Экскурсия 1   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

являются Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа образовательного учреждения  содержит теоретические положения 

(представлены в ФГОС и Концепции) и раскрывает методический потенциал по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

содержит восемь  разделов. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

·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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 



 

 

  

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 

начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

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 традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые 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 и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определённой 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 духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 



 

 

  

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

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. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной 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 духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 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 предметных программ и 

учебников в их содержании  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 вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт 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 ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

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 

духовно-нравственного развития и воспитания 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. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 



 

 

  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому 

что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования- 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 



 

 

  

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 



 

 

  

Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 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 и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

          Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их 

содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

 

                    Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом 

Новгородской области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-

краеведческих экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 



 

 

  

праздников -мероприятия и события, 

посвящённые государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в 

религиозных праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие во внеурочных 

мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 



 

 

  

поступков 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического 

древа семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 



 

 

  

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  

проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого отношения к 

учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, литературное 

чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта - экскурсии, 



 

 

  

эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе  

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному 

краю, стране 

-школьный праздник «Золотая 

осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные 

проекты, 

-экологические праздники и 

события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 

-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных ярмарок, 
- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом 



 

 

  

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

оформлении кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

В Учреждении седьмой год преподается предмет «Основы православной культуры» в 

рамках регионального компонента «Основы религиозных культур и светской этики». При 

разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное Учреждение  

взаимодействует, в том числе на системной основе, с православной церковью, 

общественными организациями и учреждениями дополнительного образования и  детско-

юношеским районным движением ЮНИОРИЕЙ.  

При этом  используются следующие  формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

В Учреждении вошло в традицию проводить следующие внеклассные мероприятия: 

• День народного единства; 

• Оказание помощи престарелым жителям поселка; 

• Проведение игры в Юниорских классах «Счастливая отметка»; 

• Обзор газет «Моя семья», «Семья»; 

• Проведения Дня Матери; 

• Классные часы по общей теме:  «Спасибо жизнь за то, что вновь приходит 

день»; 

• Проведение месячника «Слава», посвященного Дню Победы; 

• Соревнования по группам «А, ну-ка парни»; 

• Месячник оборонно-массовой работы; 

• Из истории России; 

• Фестиваль «День призывника» 

 

 



 

 

  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается  на 

следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·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; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 



 

 

  

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник 

«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в 

другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

В Учреждении совместно с родительской общественностью постоянно проводятся: 

• Осенний бал - «Осень - прекрасная пора»; 

• Проведение родительских собраний по общим темам: «Как оказать помощь 

детям с девиантным поведением», «Как возродить нравственность», «Не нужен 

клад, коли в семье лад», «Разрешение конфликтов с детьми-школьниками»; 

• Выпуск газет «За что я люблю родителей»; 

• «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного возраста. 

Приемы, игры, методики»; 

• «Как организовать семейные праздники»; 

• «Как привить любовь к чтению»; 

• Расширенные педагогические педсоветы 

1. «Взаимодействие семьи и школы»; 

2. «Духовно-нравственное воспитание в школе - как важнейшая составляющая 

общественного развития» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи 

к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой 

страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 



 

 

  

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); ; Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель  Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе; эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни: оборудована рекреация для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованного спортивного 

зала; 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  



 

 

  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 



 

 

  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Результаты   реализации данной программы будут оцениваться  путем 

анкет, опросников, программ наблюдений один раз в четверть в первом классе и в конце 

каждого года обучения, начиная со второго. Результаты мониторинга будут обсуждены на 

расширенном заседании ШМО начальных классов в мае месяце. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 



 

 

  

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ, а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 



 

 

  

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

          Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

• Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников.  

• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

• Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 

духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: анкеты, опросные листы, тесты. 

 

          Процедура мониторинга  

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже  методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

          Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 



 

 

  

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников; 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»). 

 
 

 
2.4.  Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

          Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

          Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни, а также организация работы по её реализации составлена с учётом 

состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения младших школьников 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), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом.  

          Цели и задачи программы 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

Задачи программы:  

• дать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о 

факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомление); о существовании и причинах возникновения 



 

 

  

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы по реализации программы строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности. 

В качестве основы для формирования системной работы с учащимися, их родителями, 

осуществления преемственности в здоровьесберегающей деятельности.  

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

▪ Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

▪ Приказ МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707. 

▪ СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 

▪ Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

▪ Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  



 

 

  

▪ О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

▪ Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

▪ Концепция УМК «Школа России».  

Направления реализации программы 

2.4.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения  

          В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Столовая имеет хорошую материально-техническую базу 

пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал. 

Все ученики начальных классов получают бесплатные завтраки за счет 

муниципального бюджета. Ученики, посещающие группы продленного дня, а также 

ученики из многодетных и малообеспеченных семей получают двухразовое питание, как 

из краевого, так и местного бюджета. Бесплатные завтраки получают дети, находящиеся 

под опекой и попечительством. Из местного бюджета получают пятиразовое питание 

ученики с. Майского, проживающие в интернате при школе. Все блюда готовятся 

непосредственно в столовой штатными поварами школы. 

  В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется военно спортивная 

полоса препятствий, которые оборудованы  необходимым игровым и спортивным  

инвентарём. В школе в течение многих лет ученики, имеющие отклонения в здоровье 

занимаются в группах СМГ. Дети с ослабленным здоровьем разминку проводят на 

электронной беговой дорожке. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинская сестра. 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной    и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 



 

 

  

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2. Внедрение обучающих программ 

  2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по здоровью,  включающего представителей 

администрации, психологов, медицинских работников, социального педагога, 

учителей физкультуры, родителей (законных представителей). 

    Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

  3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения 

здоровья, профилактики вредных привычек. 

  3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 3.3  Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 1. Обеспечение условий для Система мер по улучшению 



 

 

  

деятельность 

 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми.   

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

   

Классы 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

 2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

  3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

 4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 



 

 

  

 4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье. 

 4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.  

5.  Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках, секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Консультации логопеда, психолога. 

6.  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы 

по сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7.   Деятельность социально – психологической службы школы предполагает:  

7.1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в 

поведении; 

7.2.   Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

7.3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в 

адаптации; 

7.4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

7.5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

7.6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.7. Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в  

образовательной программе школы; 

7.8.   Создание условий для развития личности; 

7.9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

8.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций в школе. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

8.5.  Обязательное участие сборной команды школы во всех спортивных 

соревнованиях. 

           Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и 

в свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, 

развивает все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как 

умственную, так и физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность 

заниматься физической культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, 

дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и физически компетентного 

поведения. 

          Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 

стать основой рациональной организации двигательного режима школьников, 

способствует нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а 

значит, станет средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 Приоритетные направления деятельности 

 1.     Учебно-воспитательная работа 

         Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна 

способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

обеспечению правильного физического и психического развития, формированию 

здорового образа жизни, повышению качества образования в целом. 



 

 

  

 2.     Диагностическая работа 

   Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья учащихся, изучение изменения работоспособности под действием природных и 

социальных факторов среды обитания.  

 3.     Профилактическая и коррекционная работа. Предупреждение и 

своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья школьников, 

профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса. 

 4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

       Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, внедрение в учебный процесс новых 

авторских учебных программ, методик и методов обучения. 

5.     Информационно-просветительская работа 

       Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

 

  2.4.2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 



 

 

  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Основы православной культуры». 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Учреждение использует Учебно-методический комплект, разработанный НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАО «Все цвета, кроме черного». В него входят 

рабочие тетради для учащихся 2-х классов («Учусь понимать себя»), 3-х классов («Учусь 

понимать других»), 4-х классов («Учусь общаться»), 5–6-х классов («Понимаю свои 

способности», «Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми»), а также пособие для 

педагогов и родителей «Организация педагогической профилактики вредных привычек 

среди младших школьников».  

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

• Режим дня. 

• Правильная посадка за партой. 

• Личная гигиена, уход за телом.  

• Уход за зубами. 

• Закаливание. 

• Классная комната учащихся. 

• Вредные привычки. 

• Двигательная активность. 

• Рациональный отдых. 

• Предупреждение простудных заболеваний. 

• Физический труд и здоровье. 

• Как сохранить хорошее зрение. 

• Предупреждение травм и несчастных случаев. 

• Общее понятие об организме человек. 

• Чем человек отличается от животного. 

• Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

        2. 4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  



 

 

  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

▪ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

▪ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

▪ организацию занятий по лечебной физкультуре; 

▪ 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 спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.4.4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

1. «Антинаркотическая и антиалкогольная работа, здоровьесбережения 

школьников»; 

2. «Профилактика и снижение дорожно-транспортного травматизма»; 

В данных программах запланированы и проводятся такие, мероприятия.как: 

• Встречи с врачами на тему «Хочу избавиться от вредных привычек»; 

• Родительский всеобуч «Влияние положительных эмоций на здоровье 

школьников»; 

• Спортивные соревнования «Веселые старты»; 

• Классные часы под общей тематикой: «Экология,- безопасность - жизнь»; 

• Спортивный праздник с участием представителей ГИБДД «Зеленое колесо»; 

• Акция «Внимание – дети». 

 

2.4.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

• Родительские собрания по теме «Влияние компьютерных игр на поведение  

школьников»; 

• Спортивные соревнования по классам «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Дни здоровья. 

 Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 

Спортивные праздники и соревнования.  Спортивные соревнования, праздники являются 

одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 

Оценка эффективности реализации программы 



 

 

  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся; ежегодный плановый осмотр детей врачами 

участковой больницы п. Козыревск. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

 Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье 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. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

2.4.6. Программа курса «Земля – наш дом». 

Пояснительная записка 

          Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

          В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса 

усиливается значение экологического образования в начальной школе как ответственного 

этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом 

образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание 

системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического образования 

населения. Анализ теоретической и методической экологической литературы, а также 

состояния практики экологического образования в начальных школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с младшими 

школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление 

экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 
окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность разработанной 

программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического 

образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, 

программы дополнительного образования с экологической направленностью для младших 

школьников. 

          Данная программа может быть использована для ведения внеурочной 

деятельности детей младшего школьного возраста. 

          Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

          Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников. 

 

          Программа  ставит перед собой следующие задачи: 



 

 

  

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  

общества и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.    Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.    Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.    Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

6.  Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения 

и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 

природы. 

7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления 

к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8.  Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

          Особенности программы. 

         Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

         Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической 

этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. 

Сериков). 

         Представленная целостная программа разработана для учащихся начальной 

школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с другом, рассчитана на 

135 часов. Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 

1-й год обучения - «Знакомые незнакомцы» (33 часа): 

2-й год обучен и я – «Экология моего дома» (34 часа) 

3-й год обучения – «Неживое в природе. Жизнь растений и грибов» (34часа)  

4-й год обучения - «Познавательная экология» (34 часа).   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

          Новизна программы.  

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом 

«Окружающий мир» для начальной школы, утвержденным Министерством образования в 

1998 г., соответствует требованиям к содержанию образовательных программ до-

полнительного образования детей, построена с учетом преемственности экологического 

образования дошкольников (программа Н. Н. Кондратьевой «Мы») и младших 

школьников, опирается на теоретический, практический и личностный опыт учащихся, 

полученный при изучении курса «Окружающий мир» на уроках. 

          Основные принципы содержания программы: 

принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; 

принцип личностной ориентации; 

принцип системности и целостности; 

принцип экологического гуманизма; 

принцип краеведческий; 

принцип практической направленности. 

 

 

          Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 



 

 

  

1. Земля - единая экосистема. 

2. Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

3. Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

          Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где 

он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает 

на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организует 

диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

          В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через 

создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с 

природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, си-

туации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

          Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая, кружковая. 

          Одним из основных методов обучения являются систематические 

фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и 

позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид 

деятельности предполагает систематическую работу с «Календарем природы» в классных 

уголках «Юный эколог», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей 

«Дневник юного эколога». 

          Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экс-

курсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения 

семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние 

задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели 

экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой 

комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации 

праздников и в выполнении летних заданий. 

          Результативность. Результативность и целесообразность работы по 

программе «Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в 

конце каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, 

анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения 

итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, 

традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли» и др. 

          Место факультативного курса в учебном плане 

          Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы 

по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, по 40 минут в 2-4 

классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов.  

          Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 



 

 

  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Учащиеся должны знать: 

   -наиболее типичных представителей животного мира России, Ставропольского 

края; 

   -какую пользу приносят представители животного мира; 

   -некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к 

условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 

(примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с 

ними; 

- человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 

окружающей природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- различия съедобных и несъедобных грибов; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

что такое наблюдение и опыт; 

экология - наука об общем доме; 

экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

составлять экологические модели, трофические цепи; 

доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении 

качества жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 



 

 

  

Тематическое планирование.  

1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 час 

№

 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

т

еория 

п

рактика 

 1.   Введение     (1 час) 1  

1 \Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 1  

   2.   Дикие животные  ( 19 часов) 9 10 

2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 

4 Серый хищник - волк 0,5 0,5 

5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5 

6 Любознательный зверёк -белка 0,5 0,5 

7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5 

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5 

9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5 

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5 

11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5 

12 Бобр-строитель 0,5 0,5 

13 Запасливый бурундук 0,5 0,5 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5 

15 Мышка-норушка 0,5 0,5 

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5 

19 Косуля - самый маленький европейский олень 0,5 0,5 

20 Обобщающие занятие о диких животных  1 

 3.   Пернатые  жители   (14 часов) 6 7 

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 0,5 0,5 

23 Ворон - красивая, умная птица 0,5 0,5 

24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5 

25 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5 

26 Соловей - «великий маэстро» 1  

27 Галка - городская птица 0,5 0,5 

28 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5 

29 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5 

30 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5 

31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички Рос-

сии 

0,5 0,5 

32 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5 

33 «Золотая птица» — иволга 0,5 0,5 

  16 17 

                                                  Итого: 33 

 

Содержание курса . 1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 часа 

                «ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 



 

 

  

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле 

чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  

«знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        

В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая 

работа в группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    

рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными 

приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ 

В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание 

кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова 

«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  

гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные 

холмики» Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ 

учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в 

группах «Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах 

Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. 

Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова 

«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 



 

 

  

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. 

Чтение рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли 

мышки как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» 

работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение 

рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление 

портрета. 

Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 

Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа 

В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё 

это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, 

народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ 

рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  

В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ 

рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Галка - городская птица (1час) 

Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, 

народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  

«Собираем мозаику». 

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , 

Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над 

народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание 

загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. 

Игра «Кто и что ест?» 



 

 

  

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, 

разгадывание загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение 

стихотворения «Скворец». 

Тема 33. «Золотая  птица» — иволга. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи 

расцветки». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ  МОЕГО  ДОМА» - 34 часа 

№

 

занятия 

Тема занятий Количеств

о часов 

т

еория 

п

рактика 

         Введение     (1час) 1  

1 Что такое экология? 1  

  1.  Мой дом за окном         (6 часов) 3 3 

2 Мой дом 1  

3 Дом, где мы живем 1  

4 Практическое занятие «Уборка школьного двора»  1 

5 Деревья твоего двора  1 

6 Птицы нашего двора 1  

7 Практическое занятие «Изготовление кормушек для 

птиц» 

 1 

     2.   Я и мое окружение        ( 9 часов) 4,5 4,5 

8 Моя семья 1  

9 Соседи-жильцы 1  

10 Мой класс 1  

11 Практическое занятие «Создание уюта в классной и 

игровой комнатах» 

 1 

12 Дом моей мечты 0,5 0,5 

13 Рассказы, стихи о семье  1 

14 Комнатные растения в квартире, в классе  1  

15 Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями» 

 1 

16 Практическое занятие «маленький огород на 

подоконнике» 

 1 

    3.   Гигиена моего дома ( 7 часов) 3,5 3,5 

17 Гигиена класса 1  

18 Практическое занятие «Гигиена класса»  1 



 

 

  

19 Бытовые приборы в квартире 1  

20 Экскурсия в школьную кухню  1 

21 Наша одежда и обувь 1  

22 Русская народная одежда 0,5 0,5 

23 Практическое занятие «Русская национальная 

одежда» 

 1 

      4.   Вода  -  источник жизни  (4 часа) 3 1 

24 Вода в моем доме и в природе 1  

25 Стихи, рассказы о воде в природе 1  

26 Вода в жизни растений и животных. 1  

27 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.  1 

   5.  Солнце и свет в нашей жизни     (3 часа) 2 1 

28 Солнце, Луна, звезды – источники света 1  

29 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения 1  

30 Практическое занятие по размещению комнатных 

растений с учетом потребности тепла и света 

 1 

      6.   Весенние работы       (2 часа)  2 

31 Практическое занятие по подготовке почвы к посеву  1 

32 Практическое занятие по посадке растений и уходу за 

ними 

 1 

       7.   Воздух и здоровье    (2 часа) 1 1 

33 Воздух и здоровье человека 1  

34 Практическое занятие «Уборка  в классе»  1 

  18 16 

                                               Итого: 34 часа 

Содержание курса . 2-й год обучения 

«ЭКОЛОГИЯ МОЕГО  ДОМА»  (34 часа) 

  «ВВЕДЕНИЕ»  (1 час) 

        Тема 1. Что такое экология? (1час) 

           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь 

нашего общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: 

связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере 

дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); связи 

между природой и человеком. Разъяснение значения экологии  на основе анализа 

примеров 

            Раздел 1.       «МОЙ ДОМ  ЗА ОКНОМ» (6 часов) 

Тема 2. Мой дом  (1час) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне 
и в городе 

Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 

Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Тема 4. Практическое занятие  «Уборка школьного двора» (1час) 

 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  

Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 



 

 

  

Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 

отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные 

птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые 

большие (страус, пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в 

трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц»  (1 час)  

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

 

                     Раздел 2.    « Я   И    МОЁ  ОКРУЖЕНИЕ» (9 часов) 

Тема 8. Моя  семья  (1 час) 

   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала 

нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению 

общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай 

отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 

Тема 9. Соседи-жильцы   (1 час) 

Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши 

соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции 

русского народа 

Тема 10. Мой  класс   (1 час) 

Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 

сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 

Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»   

(1 час) 

Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной 

работе 

Тема 12. Дом моей мечты  (1 час) 

Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 

Тема 13. Рассказы, стихи о семье    (1 час) 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 

Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе  (1 час) 

Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, 

правила расстановки  комнатных растении с учетом приспособленности к условиям 

существования. Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и 

роста растений: освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 

Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  (1 час) 

Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 

обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение 

изменений, произошедших после проведенных работ. 

Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  (1 час) 

Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 

                     Раздел  3.   «ГИГИЕНА МОЕГО ДОМА» ( 7 часов) 

Тема 17. Гигиена класса (1 час) 

Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. 

Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными 

растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за 

домашними животными 

Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 

Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной 

работе. Необходимость в соблюдении правил гигиены 

Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 



 

 

  

Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и 

электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими 

пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 

Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 

Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 

использовании бытовых приборов 

Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 

Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 

История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда»  (1 час) 

Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю  одежду?  

          Раздел  4.   «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»  (4 часа) 

Тема 24. Вода в моем доме и в природе  (1час) 

Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, 

которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее 

надо экономить? Как можно экономить воду? 

Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении 

Мирового океана 

Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 

Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? 

Как животные заботятся о чистоте? 

Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена. (1час) 

Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется 

из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры 

воды. Градусник для измерения температуры воды 

  Раздел  5.  «СОЛНЦЕ  И  СВЕТ  В НАШЕЙ   ЖИЗНИ»  (3 часа) 

Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в 

ночное время суток 

Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом по-

требности тепла и света (1 час) 

Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после 

произведённой работы 

                 Раздел 6.       «ВЕСЕННИЕ   РАБОТЫ»  (2 часа) 

Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, внесение 

удобрений). Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Организация дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. 

Опыт «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 

                Раздел  7.  «ВОЗДУХ  И  ЗДОРОВЬЕ»    (2 часа) 



 

 

  

Тема 33. Воздух и здоровье человека  (1 час) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, 

чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред 

табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Тема 34.  Практическое занятие «Уборка в классе»   (1 час) 

Инструктаж  по технике безопасности. Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3-й год обучения 

«НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

№

 занятия 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

т

еория 

пр

актика 

         Введение     (2час) 2  

1 Вводное занятие. Мы жители планеты Земля 1  

2. Мир вокруг. 1  

    1.  Человек и природа  (5 часов) 2 3 

3 Экология и мы.  1  

4 Осенние работы в поле 1  

5 Практическое занятие «Пришкольный участок»  1 

6  Место человека в мире природы.  Принятие в 

юные экологи 

 1 

7 Осень в лесу  1 

     2.   Неживое в природе        ( 12часов) 6 6 

8 – 9 Неживая природа 1 1 

10 Солнце – источник тепла и света 1  

11 Вода, её признаки и свойства 1  

12 Берегите воду!  1 

13 Почва – святыня наша.  1  

14 Состав и свойства почвы  1 

15 – 16 Погода. Климат. 1 1 

17 Предсказание погоды по народным приметам 1  

18 Почему нельзя..?  1 

19 Диалоги с неживой природой  1 

    3.   Живое в природе. Экологические связи 

между неживой и живой природой (9 часов) 

 

4 

 

5 

20 Практикум «Хлебные крошки»  1 

21 Кто улетает, а кто остаётся 1  

22 Экологические связи неживой и живой природы 1  

23 Вода и жизнь  1 

24 Растения рядом  1 

25 Комнатные растения 1  

26 Размножение комнатных растений  1 

27 Дикорастущие растения луга, водоема и леса 1  

28 Практическое занятие «Растения луга и леса»  1 

      4.   Царство грибов  (3часа)      

3 

 

29 Съедобные грибы         



 

 

  

1 

30 Несъедобные грибы 1  

31 Микроскопические грибы 1  

     5.  Сельскохозяйственный труд весной   

(3часа) 

1 2 

32 Сельскохозяйственные машины и  орудия 1  

33 Сельскохозяйственные работы на пришкольном 

участке 

 1 

34 Сельскохозяйственные опыты на пришкольном 

участке 

 1 

  18 16 

                                               Итого: 34 часа 

Содержание курса 3-й год обучения 

НЕЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ. ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» - 34 часа 

               «ВВЕДЕНИЕ»  (2 час) 

Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля  (1 час) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства  всех 

существ на земле. 

Тема 2. Мир вокруг.  (1 час) 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 

            Раздел 1 .     « ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»   (5 часов)       

Тема 3.  Экология и мы.  (1 час) 

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Тема 4.    Осенние работы в поле.  (1 час) 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница 

– озимая, яровая. 

Тема 5.   Практическое занятие «Пришкольный участок».  (1 час) 

Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   

Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи (1 час) 

Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека 

на природу. 

Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с 

природой. Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита 

проекта. 

Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия)   (1 час) 

Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени: 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются 

зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор 

материала для гербария. 

 

                  Раздел 2 .     « НЕЖИВОЕ  В  ПРИРОДЕ»   (12 часов) 

Тема 8 – 9.    Неживая природа      ( 2часа) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 



 

 

  

Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 

Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на 

Земле. Солнце и здоровье 

Тема 11.  Вода, её признаки и свойства  (1 час) 

Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков 

«Цвет, запах, форма воды». Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, 

текучесть, прозрачность, переходные состояния, 

круговорот воды 

Тема 12. Берегите воду!  (1 час) 

Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Работа над проектом « Сбережем капельку!» 

 Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час) 

Почва – необходимая среда для растений  Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  

Тема 14.    Практическое занятие  «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 

Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и 

меры по ее охране 

Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   (2 часа) 

Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 

Тема  17.   Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять 

причины (экологические)несовпадения их с реальностью. 

Тема 18.      Почему нельзя..?  (1 час) 

Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не 

используют сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе 

пылью. Пыль – враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в 

сменной обуви или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 

Тема 19.  Практическое занятие  «Диалоги с неживой природой»  (1час) 

Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами 

окружающей неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе 

природы города.  Акция «Мы, против мусора!» 

Раздел  3.  «ЖИВОЕ  В ПРИРОДЕ.. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ   СВЯЗИ   МЕЖДУ 

НЕЖИВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ»     (9 часов) 

Тема 20. Практикум «Хлебные крошки»   (1 час) 

Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем 

питается? Конструирование модели кормушки. 

Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 

Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: 

Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах 

области. Формировать представления детей о приспособлениях птиц в связи с 

наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. 

Работа по определению птиц  края 

Тема  22.   Экологические связи неживой и живой природы   (1 час) 

  Расширить представление учащихся об экологических связях неживой и живой 

природы. Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита 

своей модели 

Тема 23.  Вода и жизнь (1 час) 



 

 

  

Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание 

ценностного и рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление 

простых фильтров. 

Тема 24.   Растения рядом  (1час) 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра « Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум  «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 

Тема 25.  Комнатные растения  (1час) 

Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по 

размещению комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по 

правильному комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от 

пыли, взрыхление почвы, полив) 

Тема 26.   Размножение комнатных растений   (1 час) 

Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, 

деления корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 

Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма , ласа  (1 час) 

Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  

Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса»  (1 час) 

 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 

                        Раздел  4.   «ЦАРСТВО ГРИБОВ»  (3часа) 

Тема 29.  Съедобные грибы (1 час) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать 

значение грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием 

грибов, выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. 

Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. 

Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки  

Тема 30. Несъедобные  грибы. (1 час) 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 

Тема 31.   Микроскопические организмы (1 час) 

Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 

           Раздел 5.  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД ВЕСНОЙ»    (3 часа) 

Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и  орудия  (1 час) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении 

труда людей весной в поле, в огороде. 

Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 

Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для 

посадки деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволов Дежурство и 

наблюдение юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 

Тема 34. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке (1час) 

Посадка декоративных растений. Опыты:  

1. «Влияние сроков посева на время цветения декоративных растений». 

 2. «Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений». Изготовление 

колышков и этикеток. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» - 34 часа 



 

 

  

№

 занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

т

еория 

пр

актика 

         Введение     (1час) 1  

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

    1.  Среда обитания  (6 часов) 4 2 

2 Времена года на Земле 1  

3 Наблюдения за сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

 1 

4 Изменения окружающей среды 1  

5 Практическое занятие «Осень на пришкольном 

участке» 

 1 

6 Условия жизни растений 1  

7 Разнообразие животных, условия их жизни 1  

     2.   Жизнь животных ( 4часа) 2 2 

8  Динозавры – вымерший вид животных  1  

9 Просмотр видеофильма о жизни динозавров   1 

10 Экологический проект «Почему нужно защищать 

природу?» 

 1 

11  Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений 

1  

    3.    Реки и озера  (8 часов) 5 3 

12 Реки и озера 1  

13 Получение кислорода под водой 1  

14 Пресноводные животные и растения  1 

15 Жизнь у рек и озер 1  

16 Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения водоемов» 

 1 

17 Околоводные птицы 1  

18 Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 1  

19 Акция « Сохраним первоцвет!»  1 

    4.   Человек и животные  ( 8 часов)   5 3 

20 Жизнь среди людей 1  

21 Ролевая игра «Это все кошки»  1 

22 Домашние животные  1 

23 Викторина «Собаки – наши друзья» 1  

24 Уход за домашними животными  1 

25 Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого 

приручил». 

 1 

26 Люди и паразиты 1  

27 Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями 1  

      5.    Сельскохозяйственный труд  (7часов) 4 3 

28 Почва  0,5 0,5 

29 Семена овощных и декоративных культур 0,5 0,5 

30 Заботы хлебороба весной 1  

31 Изготовление «Посадочных лент» семян 

культурных растений 

 1 

32 Подготовка почвы на пришкольном участке  1 

33 Высадка рассады  на участке. Составление  1 



 

 

  

графика полива 

34 Декоративные растения 1  

  19 15 

                                               Итого: 34 часа 

 

Содержание курса  4-й год обучения 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  - 34 часа 

«ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

                Раздел 1.      «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (6 часов) 

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 

Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе 

(1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим 

небо, деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 

Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 

Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в 

экосистеме. Цепи питания. 

               Раздел 2.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (4 часа) 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения 
вымирающих видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 

Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  

Разгадывание загадок. 

                Раздел 3.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (8 часов) 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода 

(личинки комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный 

пузырь) 

Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 



 

 

  

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина 

загрязнения водоемов» (1час) 

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге 

края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 

станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Раздел 4.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (8 часов) 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих 

питомцах. Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии). Игра – викторина «Породы 

собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 

Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 5.      «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД » (7 часов) 

Тема 28. Почва   (1 час) 

Представление о  необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа 

«Изучение механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему 

виду. Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда  людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян  овощных и цветковых растений на ленту 

клейстером, приготовленной  из пшеничной муки. 



 

 

  

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических  удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады  на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы  (по 

цветовой гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

Тема 34. Декоративные растения (1час) 

Декоративные растения и цели их выращивания. Закреплять понятие об основных 

органах растений; учить закладывать растения в гербарные папки. Закрепить понятия 

«кустарник», «дерево», «травянистое растение». 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» 

необходимы следующие  принадлежности: 

набор рабочих инструментов для практических занятий; 

микроскоп, лупа; 
компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

набор ЦОР по окружающему миру. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель биологии, 

либо любой другой специалист в области естествознания, обладающий достаточным 

опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – группа детей с сенсорными, 

интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими и другими отклонениями в 

психофизическом развитии. Эволюция понятия: «аномальные», «с отклонениями в 

развитии», «с особыми образовательными потребностями», «с ограниченными 

возможностями здоровья». Программа коррекционной работы  разработана в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения и 

направлена на оказание 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. 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы: 

▪ своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

▪ определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

▪ способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

▪ осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

▪ обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных  образовательных 

коррекционных услуг; 



 

 

  

▪ оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы строиться на следующих  

принципах: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. Данными вопросами в Учреждении занимается Общественный инспектор по 

охране прав детства. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного  процесса. С детьми в Учреждении работают: учитель- 

дефектолог, логопед и психолог. 

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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. В Учреждении помимо специальных (коррекционных) классов-

комплектов 8 вида,  в общеобразовательных классах по индивидуальным программам 

проходят обучение  и ученики 7 вида.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Коррекционная работа в Учреждении проводится по  следующим  направлениям: 

▪ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

▪ коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

▪ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

▪ информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа включает: 



 

 

  

▪ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

через проведение диагностических минимумов и индивидуальных обследований; 

▪ раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику причин трудностей адаптации; 

▪ комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

▪ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

▪ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

▪ анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

▪ организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций; 

▪ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его  

поведения; 

▪ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья; 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа  должна реализовываться поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 



 

 

  

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат данного этапа - оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. Данный этап начинается с 1 сентября Нового учебного года и продолжается 

до приезда краевой МППК. 

II этап. Этап планирования, организации, координации. (Организационно-

исполнительская деятельность). Результат  работы - организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат -  констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки. (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работ. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы Учреждение использует 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) и образовательных учреждений 

(соответствующего вида). 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо специальное  оборудование 

кабинетов начальной школы для повышения эффективности коррекционного 

образовательного процесса, создание кабинета коррекционной работы с использованием 

современных технологий. 



 

 

  

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов всеми специалистами.  

 

Для сопровождения ребенка с ОВЗ в учреждении создан  консилиум 

образовательного учреждения, который  действует на основе соответствующего 

инструктивного письма Министерства образования (№ 27/901-6 от 27.03.2000). В этом 

документе определены все необходимые моменты, режимы деятельности, необходимая 

документация. 

 Основной задачей консилиума ОУ, реализующего воспитание и обучение является 

не только определение стратегии сопровождения и индивидуализвции учебных планов 

особых детей, включенных в массовые классы или группы, но и определение мер, путей 

и условий для максимальной социальной адаптации ребенка, его социализации в 

обычной среде.  

Задачи консилиума следующие: 

▪ Выделение детей, нуждающихся  в дополнительной специализированной помощи 

как со стороны психолога, так и других специалистов – индивидуализация 

образовательного маршрута «внутри» стандартных программ воспитания и 

обучения. 

▪ Анализ развития и/или обучения тех детей, которые, несмотря на запрос к 

консилиуму со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в дополнительной 

(коррекционной) помощи, формирование рекомендаций для педагогов по 

необходимости организации помощи таким детям. 

▪ Оценка эффективности дополнительной специализированной помощи детям и 

координация взаимодействия специалистов по ее оказанию. 

В состав консилиума специалистов ОУ  входят как постоянные его члены – 

председатель (директор Учреждения), психолог ОУ, логопед и/или дефектолог, 

социальный педагог – так и те специалисты, которые непосредственно работают с 

конкретным ребенком или классом. Это предполагает участие не только учителя, 

ведущего основные предметы, но, если в этом есть необходимость – любого другого 

участника образовательного процесса.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (как правило, 

психологом) является фактически  первым этапом сопровождения. 

Психолог, осуществляющий первичное консультирование проблемного ребенка, 

собирает и дополнительные анамнестические сведения о нем и его семье 

(психологический анамнез). Другие специалисты дополняют и уточняют полученные 

анамнестические данные. В рекомендациях психолог в каждом конкретном случае  

определяет необходимость участия в обследовании других специалистов, 

последовательность (приоритетность) проведения обследований (консультаций) 

специалистами разных профилей. Огромную роль в координационной работе играет 

собственный опыт психолога и его специализация.  

Этот этап заканчивается составлением индивидуальных заключений специалистами 

консилиума. Второй этап после проведения обследования ребенка - коллегиальное 

обсуждение полученных результатов.  

Такое совместное обсуждение результатов обследования позволяет не только 

увидеть ребенка глазами других специалистов, но и выработать единое представление о 

проблемах ребенка, особенностях его развития и  определить общий прогноз его 

дальнейшего развития и комплекс тех развивающе-коррекционных мероприятий, которые 

помогут ребенку. В случае обсуждения проблем  адаптации «особого» ребенка 



 

 

  

определяется не только стратегия сопровождения, какие специалисты  и где (в ОУ, или в 

ЦППР и коррекции, специальном (коррекционном учреждении)) могут оказать помощь 

ребенку. 

 Завершающей частью этого этапа работы консилиума является выработка решения 

по определению образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями ребенка, а также определение необходимых для его развития 

психологических коррекционных и развивающих  программ. Здесь же обсуждается 

координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов друг с 

другом. При необходимости определяется последовательность включения различных 

специалистов в работу с ребенком. 

 Принятие Консилиумом решения, рекомендуется представлять  в виде следующей 

схемы: 

• оценка запроса (жалоб) и их анализ; 

• обследование и оценка психолога; 

• оценка развития другими специалистами; 

• решение консилиума о коррекции (изменении) образовательного маршрута; 

адаптации (индивидуализации), учебного плана; 

• определение необходимой коррекционно-развивающей работы, мер направленных 

на социальную адаптацию ребенка; 

• прогноз дальнейшего развития и обучения в различных ситуациях; 

• при необходимости - подключение специалистов других учреждений. 

В соответствии с особенностями развития ребенка  и наличием  соответствующих 

специалистов в школе Консилиумом определяются направленность, интенсивность и 

продолжительность занятий. Соответствующее разделение консилиумного процесса 

приводится и в Положении о консилиуме образовательного учреждения. 

          Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

Диагностическое направление 

          Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  



 

 

  

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля  

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протоколы 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

          Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметн

ик, 

классный 

руководи

тель 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. 

Проведение коррекционных 

занятий. 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 



 

 

  

 Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

 

Консультативное направление 
          Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение года Учитель –логопед 

Педагог -

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Учитель – 

логопед 

Педагог –  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

др. материалы.  

 

консультации 

 

психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирование 

родителей  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение года Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

 

Информационно – просветительская работа 

          Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы  

родительской 

школы 

выступления 

на 

родительских 

собраниях 

Информацион

ные 

мероприятия 

В течение года Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион

ные 

мероприятия 

В течение года 

 

 

 

 

  

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации  

 

Раздел 3. Организационный. 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план школы строится в соответствии с нормативным документом – ФГОС 

начального общего образования (Приказ МОиН № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), который определяет норматив – количество учебных занятий на одного 

обучающегося за четыре года. Учебный план школы обеспечивает постепенное введение в 

действие и реализацию требований стандарта. При этом, третьи - четвертые классы в 

2012/2013 учебном году продолжают работу в соответствии с ранее составленным 

Базисным учебным планом (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»).  
Учебный план Учреждения определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей  по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на  

 



 

 

  

освоение содержания образования по классам и предметам. Именно он является 

основой расстановки кадров и тарификации педагогических работников.   

Учебный план образовательного учреждения включает:  

• перечень учебных предметов;  

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Для 2–4-х классов это региональный и 

школьный компоненты. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный 

план образовательного учреждения предусматривает время на: 

• увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов в рамках предельно допустимой СанПиН 

нагрузки на обучающихся;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих внеучебные интересы обучающихся.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. В этом случае, помимо традиционной классно-урочной технологии организации 

учебно-воспитательного процесса, могут быть организованы после уроков занятия с 

группами детей. Например, с группами детей одного возраста в параллели классов или с 

разновозрастными группами из разных параллелей на внеурочных занятиях. 

Индивидуальные формы работы с обучающимися могут быть представлены как в урочном 

технологическом цикле, когда индивидуальный подход выделяется как целевая установка 

урока, так и во внеурочной, когда ученик пользуется своим правом получить 

консультативную помощь педагога или психолога. Учебный план школы определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей  по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и предметам. 

Именно он является основой расстановки кадров и тарификации педагогических 

работников.  

Базисный учебный  план начального общего образования (годовой) 

Основные задачи деятельности в предметных областях. 

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 

Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 



 

 

  

 культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство 

 

Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразитель 

ное искусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Школьный базисный учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 6 

разработан на основе:  

▪ Закона Российской Федерации № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

▪ Федерального базисного учебного плана (приказ Минобразования РФ от 

09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», и Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования» 

от 05.03. 2004 № 1089 (в редакции от 19.10.2009 № 427); 

▪ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных     учреждениях (Постановление    Главного    



 

 

  

государственного    санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

▪ Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Камчатского 

края (приказ Министерства образования и науки Камчатского    края   от   18.05.2012 

№ 654); 

▪ Приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 27 августа 2012 года 

№ 1035 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Камчатского края от 18.05.2012 № 654 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Камчатского края, реализующих 

программы общего образования; 
▪ приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 27 августа 2012 

года № 1035 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Камчатского края от 18.05.2012 № 654 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Камчатского края, 

реализующих программы общего образования». 

▪ Устава МБОУ СОШ № 6.  

В структуру учебного плана  входят:  

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ;  

2) Часть, формируемая участниками образовательного процесса (школьный 

компонент)  обеспечивающая индивидуальный характер развития обучающихся в 

соответствии с их потребностями, склонностями и интересами,  учитывающий контингент 

учащихся, запросы родителей   обучающихся, а также подготовленность педагогических 

кадров. 

Срок освоения образовательных программ начального общего образования – 

четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные 

недели, для 2 – 4 классов – 34 учебных недели. 

Для учащихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

В 2014-2015 учебном году школа будет работать в условиях пятидневной 

учебной недели – 1-11 классы.  

В субботу в 6-ой развивающий день обучающимся   предлагаются: 

- занятия в объединениях дополнительного образования, 

- проведение праздников и соревнований, 

- индивидуальные и групповые занятия, 

-    занятия активно-двигательного характера, 

-занятия с дошкольниками. 

В федеральном компоненте  школьного учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 

 

  

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в III-IV классах, 

как составляющая интегрированного предмета «Технология»». Курс предназначен для 

формирования у учащихся начальной школы сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности, выработке умений распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, оказывать 

взаимопомощь в случае возникновения опасности. 

недельный учебный план начальных классов 
 п/п Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2/ЗПР 3 4/ЗПР 

 Федеральный компонент    

1 Филология Русский язык  5 3/5 3 3/3 

2 Литературное чтение  4 2/0 2 2/0 

3 Литература  0/3 0 0/00/3

00 

4 Иностранный язык  0 2/0 2 2/2 

5 Математика и 

информатика 

Математика  4 4/5 4 4/5 

6 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2/0 2 2/0 

7 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

 0/2   

8 Природоведение    0/2 

9 Искусство Музыка  1 1/1 1 1/1 

10 Изобразительное 

искусство 

1 1/1 1 1/1 

11 Ритмика  0/1  0/1 

12 Технология Технология  1 1/2 2 2/2 

13 Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3/3 3 3/2 

14  Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1/1 

 ИТОГО 21 19/23 20 21/23 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык  2 2 1/0 

 Литературное чтение  1 1 1/0 

 Умницы и умники 

(Развитие 

познавательных 

способностей) 

 1   

 Итого: 0 4/0 3 2/0 

     Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23/23 23 23/23 
б) Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия* 

Предметы 2/ЗПР 

класс-комплект 

4/ЗПР 

класс-комплект 

5/ЗПР 

класс-комплект 

6/ЗПР 

класс-комплект 

Логопедические занятия 0/1 0/1 0/2 0/1 
Лечебная физическая культура 0/1 0/1 0/1 0/2 
Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 0/1 0/1 0/1 0/1 

ИТОГО 0/3 0/3 0/4 0/4 



 

 

  

3.2 План внеурочной деятельности. 

 

          Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. В качестве методического пособия, позволяющего 

учителям грамотно в соответствии с новыми целями выстроить систему воспитательной 

работы в воспитательском классе, используется пособие из серии «Стандарты второго 

поколения»: Д.В. Григорьева Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

           Работа предметных факультативов, кружков, клубов  планируется и 

осуществляется не только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация 

внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования», школа отводит на внеурочную деятельность до 1350 

часов за 4 года.  Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. В этом случае используется  технология «Портфолио», 

но оценочным процедурам это не подлежит 

          Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности – форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы (40–50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  

          Самостоятельно составленные педагогами тематические планирования 

работы клубов по интересам и различных видов игровой и трудовой деятельности 

утверждаются решением педагогического совета ОУ, разработанные самостоятельно 

программы дополнительного образования утверждаются решением педагогического 

совета ОУ и лицензируются. 

          При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

 

Педагогическое обеспечение 

 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих во 

введении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

Морозова Н.В., 

заместитель директора по 

УМР 

  

  

  



 

 

  

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения ФГОС. 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для введения ФГОС 

содержательных материалов, изучение 

всеми участниками введения документов 

ФГОС второго поколения, распространение 

опыта участников введения, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, апробирующим ФГОС второго 

поколения. 

 Морозова Н.В., 

заместитель директора по 

УМР 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС НОО нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС НОО нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 

Климина И.М.; 

Шадрина А.А. 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности  

по направлениям: 

  

Кнышова О.М., учитель 

физической культуры.  

Лукьянова Е.Н  

Климина И.М.; 

Шадрина А.А. 

Воробьева Л.А.- учителя 

начальных классов. 

Спортивно-оздоровительное 

Общеинтеллектуальное направление  Сизинцев А.В.., педагог 

дополнительного 

образования, 

Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 

Климина И.М.; 

Шадрина А.А..- учителя 

начальных классов. 

Общекультурное направление  

  

Кнышова О.М., учитель 

физкультуры, 

Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 

Климина И.М.; 

Шадрина А.А.-  

учителя начальных 

классов 

  

Духовно - нравственное направление Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 



 

 

  

Климина И.М.; 

Шадрина А.А.- учителя 

начальных классов 

Социальное направление Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 

Климина И.М.; 

Шадрина А.А. 

.- учителя начальных 

классов 

 

Экологическое направление Лукьянова Е.Н  

Воробьева Л.А.; 

Климина И.М.; 

Шадрина А.А. 

.- учителя начальных 

классов 

 

          Для реализации плана внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты 

начальных классов  располагаются в отдельном крыле школы, имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем 

для младших школьников, музыкальной аудио- видео- техникой, библиотекой,  игровой 

площадкой. В школе оборудован   кабинет информатики. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

 

Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в спортзале, на 

свежем воздухе, 

беседы, соревнования, 

игры 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Занятия в творческих 

коллективах, клубах по 

интересам, экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов, посещение 

выставок. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно - нравственное  Беседы, работа в музее, 

экскурсии, просмотр 

фильмов, встречи с 

известными людьми, 

знакомство с историей 

и бытом  русского 

народа 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное  Занятия в 

компьютерном классе, 

беседы, 

проектирование, 

Обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 



 

 

  

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии по родному 

краю, в краеведческий 

музей  

грамотности 

Социальное Беседы, встречи с 

людьми труда, участие 

в школьных трудовых 

десантах, 

проектирование, 

фотосъемки, выпуск 

школьного журнала и 

газеты 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

           

 Принципы реализации плана: 

 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

          Основными видами внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 6 являются:  

познавательная, досуговая  (развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, 

трудовая. 

 

Направления Творческие объединения 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Чемпион» 

Уроки здоровья 

Экологическое 

направление 

Познавательная экология, 

Земля-наш дом 

Общекультурное 

направление 

«Сделай сам» 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Читаем сами, обсуждаем вместе» 

Развитие познавательных 

способностей. 

Занимательная математика 

Духовно-нравственное 

направление 

Волшебный мир книг 

Социальное 

направление 

Общественно-полезная деятельность 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

          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 Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь   

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно действует 

в  общественной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 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. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

          ООП начального  общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности  обучающихся  и обеспечивает  достижение образовательных результатов 

начальной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: образовательный 

переход из дошкольного возраста и образовательный переход  из младшего школьного 

возраста в подростковый.  

          На данном этапе образования ООП НОО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между дошкольниками и обучающимися, между 

обучающимися разных ступеней школьного образования (разновозрастное  

сотрудничество);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли работать в новых условиях, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  

образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся, основанной на 

способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   занять новую точку  

зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 



 

 

  

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  обучающимися, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие, 

выстраивая свои  учебные отношения со старшими, могли бы сами определять  границы  

своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном 

материале; 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, проекты, 

практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

          Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная  среда:  

- обеспечивающая достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственная по отношению к основному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

          Достижение планируемых результатов, реализация содержания и 

организация образовательного процесса, ориентированных на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 

обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей 

образовательной среды. 
          Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план,  учебные 

программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-

техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, 

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого  она  позволяет достичь. 

  Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у 

них побуждающих к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим  

включаться в ту или иную деятельность и проявлять  собственную активность. 

          Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального  общего образования школа обязана 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов: 



 

 

  

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

          При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать 

задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность 

и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Кадровое обеспечение 

          Для реализации  ООП начального общего образования в образовательном 

учреждении должен быть коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количест

во 

специали

стов 

в  школе 

1. Учитель-предметник отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса; 

2 

2. Психолог помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития ребенка 

в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Тьютор осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

1 

4. Воспитатель отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  вне 

учебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

2 

5. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

5. Педагог-организатор отвечает за организацию вне учебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

6. Педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

1 



 

 

  

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

1 

8. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

2 

9. Медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

 

          Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается 

оценка  качества  работы  учителя и специалистов школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда 

          Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексной программой модернизации образования  

принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей 

задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов  

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

          Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части оплаты 

труда по результатам труда. 

          Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

Сформированность 

данных компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 



 

 

  

 

 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, воля 

к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. Индикатором 

данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

посещаемость кружков, секций. 

Индикаторами данного  показателя 

могут быть численность, посещаемость 

и сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений,  

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  о 

деятельности  учащихся  ОУ; 

сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия в 

конкурсах; процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  

динамика числа детей, состоящих на 

учете; 

наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 



 

 

  

участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

 

результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной  почве; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 
полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

позитивная динамика  результатов 

обучения  русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 



 

 

  

результаты) письменного  общения,  а 

также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

благоприятный психологический климат 

в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  к 

информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование 

учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  

сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся 

(в %), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных  конкурсных  

мероприятиях. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться, 

самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от 



 

 

  

класса), выбор уровней  для выполнения  

заданий; 

использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и победы 

в различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных на различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия  в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

общение с учителем и   

информационную среду и т.п.) 

          Повышения квалификации педагогов и специалистов  образовательного  

учреждения. 

         Для качественной  реализации ООП для педагогов необходимы не 

одноразовые курсы повышения квалификации, а переподготовка педагогов  для  работы в 

новых  педагогических условиях. Повышение квалификации и переподготовка педагогов 

может быть организовано в рамках центров инновационного развития города: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах по отдельным направлениям  

реализации ООП, дистанционное  образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических материалов для других педагогов. 

          Профессионально - педагогические компетенции, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образо-

вательных результатов: 

• общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 

• общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

• профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 



 

 

  

• компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

          В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 

компетентности выделяются следующие: когнитивный, проектировочно-конструктивный, 

организационный, информационно- технологический, дидактический, исследовательский, 

коммуникативный. 
          Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу 

профессионально-педагогической компетентности. Владение знаниями даёт возможность 

эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми 

профессиональными и социальными нормами, стандартами, требованиями. 

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической деятельности. 

          Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления 

о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 

достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного 

представления о траектории движения к результату и от самого результата к описанию 

конкретных действий (шагов) для достижения результатов. Конструктивный компонент 

обусловлен особенностями построения педагогом собственной деятельности, активности 

учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата с учетом 

реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного. 

          Прогнозирование ориентировано на четко представленный в сознании 

педагога - субъекта управления - конечный результат. Основой для целеполагания и 

поиска возможных путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ 

педагогической ситуации. Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно - 

методологической основе, опирается на знания сущности и логики педагогического 

процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из 

этого, состав прогностических умений педагога можно представить следующим образом: 

выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение 

результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов 

(стадий) педагогического процесса, распределение времени, планирование совместно с 

учащимися жизнедеятельности. 

          Организационный компонент обеспечивает построение педагогом 

собственной деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды 

совместной деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; 

способствует соединению всех нитей и направлений процесса обучения в общее 

коммуникативное (смысловое) пространство. Осуществляя управление, педагог 

максимально учитывает природу процесса обучения, создает необходимые для этого 

условия, направляет, контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В целом 

организация и управление учебным процессом представляет собой целенаправленное 

взаимодействие всех его участников для достижения спроектированных результатов 

обучения. 

          Информационно-технологический компонент включает информационную 

грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся 

внешних «потоков»   информации позволяет педагогу делать информационные 

технологии основой для построения процесса обучения как общего информационно-

коммуникативного пространства, ситуации понимания. Создание условий для 

трехстороннего взаимодействия в системе педагог - учащийся - СМИ позволяет ввести в 

процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, развивать мышление и поведение 

учащихся, основанное на самостоятельности суждений, аргументации, движении к 

пониманию и интерпретации информации. 



 

 

  

          Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, 

которая включает: 

• владение содержанием и дидактической его организацией; 

• умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

• способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

• умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

• умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия. 

          Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 

учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и 

организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе обу-

чения. Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, 

соответствующую конкретному социолингвистическому контексту учебной ситуации; 

точно передает учащимся информацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет 

соответствующим информационным уровнем знаний, различными подходами к их 

интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При помощи речи, рас-

ширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не только обслуживает процесс 

обучения и воспитания, но и делает средством достижения главной ее цели - развития у 

школьников «чувства слова», языкового чутья, создания атмосферы, без которой трудно 

понять тот или иной учебный предмет. 

          Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, 

умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать 

личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного исследова-

тельского поиска. Педагог - исследователь: осознает характер поисковой деятельности как 

творческой, продуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на ее 

создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений; обнаруживает 

общенаучную и предметную эрудированность, общекультурный кругозор; проявляет 

личностный творческий потенциал, волевые и морально- психологические качества 

(честность, настойчивость, увлеченность, критичность и др.); владеет методологией 

научного практического поиска - теоретического и практического; владеет технологиями - 

основными процедурами, последовательностью операций и действий, методиками и 

алгоритмами деятельности. 

          Одним из важнейших условий формирования и развития педагогической ком-

петентности является оказание педагогам теоретической и практической помощи в 

осознании возможных путей реализации ФГОС: 

• в осмыслении государственных приоритетов в модернизации начального 

образования, в понимании концептуальных основ, структуры и содержания 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• в освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного, 

развивающего образования; 

• в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода 

современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

• в соотнесении общих целей и задач современной российской школы (портрет 

гипотетического выпускника, понятие функционально грамотной личности) с 

целями и задачами начальной ступени школьного образования. Осознание 

необходимости непрерывности и преемственности механизмов формирования у 

учащихся универсальных учебных действий; 

• в овладении механизмами реализации целей и задач современного российского 

образования. 



 

 

  

Система финансовых условий 

          Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на 

реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

          Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

          Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

          Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

          Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. 

          Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, определены в локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах. 

          В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др. 

          Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

          В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

          Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 



 

 

  

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения соответствии с требованиями ФГОС; 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Система материально-технических условий 

Виды 

образовательных ресурсов 

Характеристика требований 

Средства ИКТ Учебный процесс в начальной школе обеспечен 

современной компьютерной техникой, включающей 

аппаратные средства (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.) и программное 

обеспечение (операционная система Windows XP/Windows 

Vista, MS Offiсe 2003, XP, 2007). 

Современные средства ИКТ должны обеспечивать: 

- доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет) и 

внутренней локальной сети; 

- возможность интерактивной образовательной 

деятельности; 

- демонстрацию учебного содержания. 

Количество компьютерной техники должно отвечать 

требованиям целесообразности и готовности педагогов и 

школьников к её использованию.  

Цифровые 

образовательные ресурсы 

Учебный процесс в начальной школе должен быть 

обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, 

включающими  электронные учебники и тренажёры по 

предметам, поисковые системы и средства поиска в сети 

Интернет, коллекции электронных образовательных 

ресурсов, образовательные Интернет-порталы. Цифровые 

образовательные источники могут заменять печатные 

наглядные демонстрационные материалы (плакаты, таблицы 

и схемы).  

Цифровые образовательные ресурсы должны 

выполнять функции: 

- информационных источников; 

- инструментов поиска необходимой информации; 

- средств организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых образовательных 

ресурсов должны отвечать требованиям необходимости и 



 

 

  

достаточности. 

Учебно-

методическая литература 

Учебный процесс в начальной школе должен быть 

обеспечен современной учебно-методической литературой, 

включающей необходимое методическое обеспечение для 

учителя (нормативно-правовая документация, программа 

УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.), 

учебники нового поколения для школьников, справочники, 

словари и хрестоматии, художественную литературу для 

детей. Учебно-методические комплекты должны состоять из 

учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном 

процессе начальной школы на текущий учебный год.  

Учебно-методическая литература должна 

обеспечивать: 

- освоение предметного содержания; 

- организацию учебной деятельности младших 

школьников; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Количество учебно-методической литературы должно 

отвечать требованиям комплектности, достаточности (1 

учебник для 1 ученика, 1 справочник на 5 – 6 человек) и 

обновляемости (1 раз в 5 лет). 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Учебный процесс в начальной школе должен быть 

обеспечен современным учебным и лабораторным 

оборудованием, включающим наглядное оборудование 

(карты, схемы, таблицы), натуральные объекты, приборы, 

муляжи, инструменты и т.п. Учебно-практическое 

оборудование включает как универсальные средства, 

которые можно использовать для организации 

образовательного процесса на любом предмете, так и 

специфические объекты, которые можно использовать 

только на данном предмете  - музыкальные предметы для 

уроков музыки, физкультурное оборудование – для уроков 

физкультуры, средства живописи и лепки – для уроков 

изобразительного искусства и пр.   

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

должно обеспечивать: 

- наглядность образовательного процесса; 

- разнообразие видов деятельности младших 
школьников; 

- возможность выполнения учащимися опытов и 

практических работ. 

Количество и качество учебно-практического и 

лабораторного оборудования должно соответствовать 

требованию организации самостоятельного или группового 

учебного исследования, возрастным возможностям младших 

школьников. 

Экранно-звуковые 

средства 

Учебный процесс в начальной школе должен быть 

обеспечен современными экранно-звуковыми средствами, 

позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей, 

видеофильмов, слайдов. 



 

 

  

Экранно-звуковые средства должны обеспечить: 

- художественное воспроизведение изучаемых 

произведений; 

- демонстрации, изучаемого содержания. 

Количество экранно-звуковых средств должно 

отвечать требованию необходимости. 

 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших 

школьников 

Вид  

образовательных 

ресурсов 

Наименование объектов и 

средств  

организации учебной  

деятельности 

Количество Примечания 

Образовательная область «Филология» 

(обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Средства ИКТ Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристалличе

ский. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный 

проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная доска. Д По возможности – 

в каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой фотоаппарат 

(по возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Лингафонные устройства, 

обеспечивающие связь 

между преподавателем и 

учащимися (по 

возможности). 

К В кабинетах 

иностранного 

языка. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажёры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и 

учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного 

фонда. 

Перечень поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 



 

 

  

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д использующими 

данный ресурс. 

Перечень Интернет-

сайтов. 

Д 

Интерактивные 

наглядные пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическая литература 

Методическая литература 

для учителя. 

К Формируется на 

средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны 

входить в 

Федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ 

к использованию в 

практике 

начальной школы 

в текущем 

учебном году.  

Учебно-

методическая 

литература 

должна быть 

издана не позднее 

пяти лет от 

настоящего 

момента. 

Учебно-методические 

комплекты нового 

поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные пособия. Г 

Художественная 

литература по программе. 

Г 

Периодические издания 

по предметам. 

Д 

Учебно-

практическое и 
лабораторное 

оборудование 

Комплекты для обучения 

грамоте (наборное 
полотно, алфавит, набор 

букв, образцы 

письменных букв, фишки 

для звукового анализа). 

Д/Г  

Таблицы, плакаты к 

основным разделам 

грамматического 

материала. 

Д  

Наборы сюжетных и 

предметных картинок, 

ситуационные плакаты с 

раздаточным материалом. 

Д/Г/К  



 

 

  

Портреты поэтов и 

писателей. 

Д Комплекты. 

Сборники дидактического 

материала, карточки для 

индивидуальной или 

групповой работы. 

Г/К  

Литературное лото, 

викторины. 

Г/К  

Репродукции картин в 

соответствии с тематикой 

и видами работы. 

Д  

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой обучения. 

Д  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д  

Слайды (мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Математика» 

Средства ИКТ Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристалличе

ский. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный 

проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная доска. Д По возможности – 

в каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой фотоаппарат 

(по возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажёры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и 

учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

К/Г В составе 

библиотечного 



 

 

  

энциклопедии. фонда. 

Перечень поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-

сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическая литература 

Методическая литература 

для учителя. 

К Формируется на 

средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны 

входить в 

Федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ 

к использованию в 

практике 

начальной школы 

в текущем 

учебном году.  

Учебно-

методическая 

литература 

должна быть 

издана не позднее 

пяти лет от 

настоящего 

момента. 

Учебно-методические 

комплекты нового 

поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные пособия. Г 

Периодические издания 

по предмету. 

Д 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Комплекты для счёта и 

действий с числами. 

Д Включают 

объекты, 

предназначенные 

для демонстрации 

и пересчёта чисел 

(размер объектов 

не менее 5 см), 

наглядные 

пособия для 



 

 

  

изучения чисел, 

числовая линейка 

с делениями от 0 

до 100 и 1000 

(длиной не менее 

2 м), 

демонстрационное 

пособие с 

изображением 

сотенного 

квадрата 

(размером не 

менее 1 на 1 м), 

демонстрационная 

таблица 

умножения. 

Модели математических 

фигур и тел. 

Д  

Приборы для измерения 

массы, длины, площади, 

скорости и объёма, 

времени. 

Д/Г Включают весы 

разных типов, 

линейки, палетку, 

секундомер, набор 

мерных кружек, 

рулетки, часы. 

Инструменты для 

конструирования 

геометрических фигур. 

Г/К Включают 

линейки, циркули, 

транспортиры. 

Латинский алфавит. Д  

Калькуляторы. Г/К  

Счёты. Д/Г/К  

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д  

Слайды (мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Человек, природа, общество» 

(окружающий мир, естествознание, история, обществознание, психология) 

Средства ИКТ Компьютер. Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристалличе

ский. 

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный 

проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 



 

 

  

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная доска. Д По возможности – 

в каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой фотоаппарат 

(по возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажёры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и 

учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного 

фонда. 

Перечень поисковых 

систем. 

Д Составляется 

педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень Интернет-

сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные пособия. 

Д Включают карты, 

схемы, таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическая литература 

Методическая литература 

для учителя. 

К Формируется на 

средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники должны 

входить в 

Федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ 

к использованию в 

Учебно-методические 

комплекты нового 

поколения для учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные пособия. Г 

Периодические издания 

по предмету. 

Д 



 

 

  

практике 

начальной школы 

в текущем 

учебном году.  

Учебно-

методическая 

литература 

должна быть 

издана не позднее 

пяти лет от 

настоящего 

момента. 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Таблицы 

природоведческого, 

исторического и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствие с 

программой обучения.  

Д  

Плакаты по основным 

темам естествознания. 

Д  

Портреты выдающихся 

людей России 

(политических деятелей, 

военачальников 

писателей. Поэтов, 

композиторов и др.). 

Д Комплекты. 

Географические  и 

исторические настенные 

карты. 

Д  

Атлас географических и 

исторических карт. 

Г/К  

Иллюстративные 

материалы. 

Г Включают 

альбомы, 

комплекты 

открыток, 

репродукций 

картин и др. 

Гербарии. Д/Г  

Модели изучаемых 
объектов. 

Д/Г В том числе 
модель торса 

человека с 

внутренними 

органами, модели 

поверхности 

земли, модели 

светофора, 

муляжи фруктов, 

овощей и грибов и 

т.п. 

Приборы для проведения Д/Г Включают весы 



 

 

  

опытов. разных видов, 

камертоны, 

наушники, 

фильтры, 

красители, 

микроскоп, лупу и 

т.п. 

Приборы для наблюдения 

за погодой. 

Д/Г  

Компас. Г/К  

Оборудование для уголка 

живой природы (по 

возможности). 

Д Может включать 

аквариум, 

террариум, клетка 

для птиц, 

предметы для 

ухода за 

растениями и 

животными. 

Глобус. Д  

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д  

Слайды (мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Искусство и культура» 

(изобразительное искусство и художественный труд, духовно-нравственная культура, 

музыка) 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой 

картой. 

Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристалличе

ский. 

Компьютерные 

программы, 
обеспечивающие работу 

на уроках художественно-

эстетического цикла. 

Д  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный 

проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная доска. Д По возможности – 

в каждый кабинет. 



 

 

  

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой фотоаппарат 

(по возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные 

учебники и тренажёры, в 

том числе занимательные 

задания по предмету. 

К/Г Подбирают

ся в соответствии 

с возможностями 

педагога и 

учащихся. 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г В составе 

библиотечного 

фонда. 

Перечень 

поисковых систем. 

Д Составляет

ся педагогами, 

использующими 

данный ресурс. 

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень 

Интернет-сайтов. 

Д  

Интерактивные 

наглядные пособия. 

Д Включают 

карты, схемы, 

таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Учебно-

методическая литература 

Методическая 

литература для учителя. 

К Формирует

ся на средства 

образовательного 

учреждения.  

Учебники 

должны входить в 

Федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ 

к использованию в 

практике 

начальной школы 

в текущем 

Учебно-

методические комплекты 

нового поколения для 
учащихся. 

К 

Хрестоматии. Г 

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Сборники песен. Г/К 

Альбомы по 

искусству. 

Г 

Периодические 

издания по предмету. 

Д 



 

 

  

учебном году.  

Учебно-

методическая 

литература 

должна быть 

издана не позднее 

пяти лет от 

настоящего 

момента. 

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Портреты русских 

и зарубежных художников 

и композиторов. 

Д Комплекты. 

Таблицы по 

музыке. 

Д Включают 

нотные примеры, 

тексты песен. 

Предназначены 

для совместной 

работы учителя и 

учащихся. 

Таблицы по 

цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента, стилям 

архитектуры, предметов 

быта. 

Д В 

комплекте. 

Таблицы по 

народным промыслам, 

русскому искусству, 

декоративно-прикладному 

искусству. 

Д  

Музыкальный 

календарь. 

Д  

Схемы по правилам 

рисования предметов, 

растений, животных, 

птиц, человека. 

Д В 

комплекте. 

 Дидактический 

раздаточный материал. 

Г/К Включает 

карточки по 

музыкальной 

грамоте и хоровой 

работе, 

художественной 

грамоте. 

 Музыкальные 

инструменты. 

Д Простые 

музыкальные 

инструменты 

(гонги, 

ксилофоны, 

тамбурины, 

треугольники, 

ударные 



 

 

  

инструменты, 

деревянные 

ложки). 

Блокфлейты 

(набор флейт) и 

представители 

основных 

семейств 

музыкальных 

инструментов (по 

возможности). 

Фортепиано 

(баян). 

Индивидуальные 

мольберты (по 

возможности). 

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  обучения. 

Д Антология 

западной музыки, 

антология 

отечественной 

музыки, антология 

русской 

классической 

музыки, антология 

русской народной 

фольклорной 

музыки. 

Записи с обрядами 

русской 

традиционной 

культуры, 

фольклорным 

исполнением 

песен, 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д 

Слайды 

(мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д 

Образовательная область «Здоровье. Физическая культура» 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой 

картой. 

Д/Г На рабочем месте 

учителя - по 

возможности  Колонки.  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Электронные учебники и 

тренажёры, в том числе 

занимательные задания по 

предмету. 

К/Г Подбираются в 

соответствии с 

возможностями 

педагога и 

учащихся. 

В составе 

библиотечного 

фонда. 

Составляется 

педагогами, 

Электронные 

хрестоматии и 

энциклопедии. 

К/Г 

Перечень 

поисковых систем. 

Д 

Коллекция Д 



 

 

  

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

использующими 

данный ресурс. 

Включают схемы, 

таблицы, с 

которыми можно 

работать как на 

интерактивной 

доске, так и на 

персональном 

компьютере. 

Перечень 

Интернет-сайтов. 

Д 

Учебно-

методическая литература 

Методическая 

литература для учителя. 

К  

Энциклопедии. Г 

Словари. Г 

Справочные 

пособия. 

Г 

Периодические 

издания по предмету. 

Д 

Учебно-практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Наборы для 

гимнастических 

упражнений. 

К Включают стенку, 

скамейку, бревно, 

перекладину, 

палку, скакалку и 

т.п. 

Комплект навесного 

оборудования. 

Д Перекладина, 

мишени для 

метания, 

баскетбольные 

щиты. 

Мячи. 

Коврики. 

Г/К 

К 

Набивной 1 кг и 2 

кг, мяч малый 

(теннисный), мяч 

малый (мягкий), 

мячи 

баскетбольные, 

волейбольные и 

футбольные. 

Кегли. Д  

Обручи. К  

Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину. 

Д Мат 

гимнастический, 

планка для 

прыжков в 

высоту, стойка для 

прыжков  высоту, 

дорожка 

разметочная для 

прыжков в длину, 

рулетка 

измерительная, 

Флажки. Д  

Оборудование для Д  



 

 

  

игры в волейбол. 

Лыжи. К  

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

Образовательная область «Технология» 

(труд, информатика) 

Средства ИКТ Компьютер со звуковой 

картой. 

Д/Г Обязательно – на 

рабочем месте 

учителя. Монитор 

жидкокристалличе

ский. 

Компьютерные 

программы, 

обеспечивающие работу в 

курсах «Технология» и 

«Информатика». 

Д  

Колонки. Д/Г  

Мультимедийный 

проектор. 

Д Установленный в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

Интерактивная доска. Д По возможности – 

в каждый кабинет. 

Принтер. Д Лазерный. 

Сканер. Д  

Веб-камера (по 

возможности). 

Д  

Цифровой 
фотоаппарат (по 

возможности). 

Д  

Видеокамера (по 

возможности). 

Д  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Диски с 

программами для 

создания неподвижных 

изображений и работы с 

ними, для создания 

мультипликации, ввода 

изображения в 

К/Г  



 

 

  

компьютер, сочетание их 

со звуком. 

 Мультимедийные 

диски с программами-

редакторами для 

начальной школы. 

К/Г  

Перечень 

поисковых систем. 

Д  

Коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

Д  

Перечень 

Интернет-сайтов. 

Д  

Учебно-

методическая литература 

Методическая 

литература для учителя. 

К  

Учебно-

методические комплекты 

нового поколения для 

учащихся. 

К  

Хрестоматии. Г  

Энциклопедии. Г  

Словари. Г  

Справочные 

пособия. 

Г  

Периодические 

издания по предмету. 

Д  

Учебно-

практическое и 

лабораторное 

оборудование 

Компьютеры. К Количество 

компьютеров 

должно 

соответствовать 

нормативу: не 

менее одного 

компьютер на 2 

учеников. 

Индивидуальные 

наборы для ручного труда. 

К Включают 

доски или клеёнки 

для работы с 

пластилином и 

природным 

материалом, 

цветная бумага, 

картон, клей, 

ножницы. 

Конструкторы для 

изучения простых 

конструкций и 

механизмов. 

Действующие модели 

механизмов. 

Г/К  

Таблицы в Д  



 

 

  

соответствии с основными 

разделами программы. 

Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Г  

Экранно-звуковые 

средства 

Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой  обучения. 

Д  

CD-диски с 

фильмами и 

мультфильмами, 

соответствующими 

тематике учебных курсов. 

Д  

Слайды 

(мультимедийные 

презентации), 

соответствующие 

тематике учебных курсов. 

Д  

- Д – демонстрационный материал (не менее 1 экземпляра на класс); 

- К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

- Г – комплект, необходимый для работы в микрогруппе (1 экземпляр на 2 – 6 

человек). 

 

 

Система информационно-методических условий 

          Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в 

образовательном учреждении  сформирована информационная среда (ИС) 

образовательного учреждения. 

          Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

          Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы начального общего 

образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе возможность: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 



 

 

  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

          Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для 

доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

          Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации 

ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных 

предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их 



 

 

  

установка в помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, 

оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный 

зал библиотеки и др.). 

          Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется на ряду с вышеописанным так же и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественно-научных дисциплин, устройства синтеза и ввода 

музыкальной информации для уроков музыки, конструкторы с компьютерным 

управлением. Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые 

инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники. 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

         Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – 

медиатекой), центром формирования ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса. 

          Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение должно 

обеспечивать, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных 

предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во 

внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной 

газеты и др. Число кабинетов информатики в школе определяется исходя из их загрузки в 

рамках всего образовательного процесса. 

         В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего 

места преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 

компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или мобильного 

компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру, графическую панель). В кабинете 

должны иметься основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, 

интерактивная доска или маркерная доска с мобильным сканером для доски, камеры, 

графические панели. Необходима также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая 

сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4, копировать страницы А3 

(возможно использование соответствующих многофункциональных устройств), 

конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным управлением и 

обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств может проходить под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 

имеет наушники с микрофоном, веб-камеру и графическую панель. Желательно также 

иметь там образцы оборудования ИКТ, используемого в других предметах. 

          Все программные средства, установленные на компьютерах, должны быть 

лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac OS, или др.); 

должны иметься файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 



 

 

  

Желательно, чтобы была установлена программа интерактивного общения, простой 

редактор web-страниц и пр. 

          Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики должен удовлетворять общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включать необходимые нормативные, методические и учебные 

документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным, используемым 

в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические 

издания. Могут быть использованы плакаты, относящиеся к истории развития 

информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на 

полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях.  

          Страница курса информатики и кабинета информатики в школьной 

информационной среде должна содержать точную и полную информацию об оснащении 

кабинета, режиме его работы, обеспечивать интерфейс между учителем информатики, 

техническими службами и участниками образовательного процесса, заинтересованными в 

использовании помещения и оснащения кабинета 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в образовательном 

учреждении 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 33 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 21 

3. Принтеры 15 

4. Мультимедийные  проекторы 14 

5. Интерактивная доска 5 

 
Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий 

 

№

 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС 

1 Реализация плана  работы  рабочей  

группы по внедрению ФГОС  

в течение года члены рабочей 

группы 

 

2 

Анализ кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных 

условий для введения ФГОС  

 

август   

Морозова Н.В. 

 

 

3 

Исполнение приказ МОиН 

Камчатского края о порядке введения 

ФГОС начального общего 

образования 

 

в течение года 

Морозова Н.В. 

 

4 

Организация работы  по 

исполнению требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального образования 

 

в течение года 

Морозова Н.В. 

 

5 

Исполнение федеральных и 

региональных требований  в части 

в течение года Морозова Н.В. 



 

 

  

санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

 

6 

Обеспечение исполнения на 

уровне школы федеральных и 

региональных требований 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений  

 

в течение года 

Морозова Н.В. 

7 Выполнение лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС 

в течение года Морозова Н.В. 

 

8 

Исполнение на уровне 

требований к содержанию и формам 

отчетности, соответствующих 

Стандарту, порядка представления 

отчетности  

 

в течение года 

Морозова Н.В. 

9 

 

Корректировка локальных 

актов в соответствии со Стандартом. 

по мере издания 

документа 

Исайкина Н.С. 

 

1 

Исполнение порядка 

осуществления контроля  и надзора в 

сфере образования с учетом 

требований Стандарта 

в течение года Исайкина Н.С. 

 

1 

Изучение   списка   и 

осуществление заказа   учебников     

и учебных     пособий, используемых  

в образовательном процессе  в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

январь  Морозова Н.В. 

Малых В.С. 

1 Разработка плана освещения 

введения ФГОС второго поколения  

В течение года Морозова Н.В. 

Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС 

 

 

1 

Издание и введение в действие 

локальных актов по организационно - 

правовому обеспечению введения 

ФГОС в МБОУ СОШ №6 

 

по мере 

необходимости документа 

 

Исайкина Н.С. 

1 Выбор варианта учебного плана  август  Исайкина Н.С. 

1 Разработка и утверждение  

ООП НОО  МБОУ СОШ № 6 

август  Исайкина Н.С. 

 

1 

Утверждение годового  

календарного учебного  графика. 

август  Исайкина Н.С. 

 

2 

Разработка  (на основе БУП) и 

утверждение учебных планов МБОУ 

СОШ №6 организация их исполнения 

август  Исайкина Н.С. 

Методическое обеспечение внедрения ФГОС 

2 Разработка  и утверждение 
программы воспитания и развития  

август  Исайкина Н.С. 

 

2 

Разработка  и утверждение 

программ внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ №6 

август  Исайкина Н.С. 

2 Разработка рабочих программ август  Морозова Н.В. 



 

 

  

с учетом примерных программ по 

учебным предметам, а также 

примерных программ по отдельным 

предметам вариативной части 

базисного учебного 

(образовательного) плана 

 

2 

Изучение и внедрение  (на 

основе федеральной) системы  

оценки достижения планируемых 

результатов МБОУ СОШ №6 

август  Морозова Н.В. 

 

2 

Разработка и утверждение  

программы         духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся  на  ступени   

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

август  Жигота В.П. 

2 Корректировка программ по 

здоровьесбережению в соответствии 

с требованиями нового ФГОС 

июль  Морозова Н.В. 

Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС 

2 Мониторинг соответствия 

условий  МБОУ СОШ №6 системе 

гигиенических требований к 

условиям реализации ФГОС нового 

поколения 

август  Исайкина Н.С. 

3 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательного процесса 

постоянно Исайкина Н.С. 

3 Обеспечение санитарно - 

бытовых условий 

постоянно Максимова Г.В. 

3 Создание социально - 

бытовых условий 

постоянно Жигота В.П. 

3 Соблюдение требований 

пожарной и электробезопасности,  

охраны труда 

постоянно Исайкина Н.С. 

3 Составление заявок на  

выполнение текущего и капитального 

ремонта 

август  Максимова Г.В. 

3 Анализ результатов 

мониторинга соответствия условий 

МБОУ СОШ №6   системе 

гигиенических требований к 

условиям реализации ФГОС нового 

поколения 

август   Исайкина Н.С. 

3 Анализ степени соответствия 

реально существующего ресурсного 

обеспечения в МБОУ СОШ №6  

требованиям стандарта 

май – август 

 

Исайкина Н.С. 

3 Анализ  кадровых ресурсов 

для реализации образовательного 

процесса  

июль  Исайкина Н.С. 



 

 

  

3 Выполнение требований 

ФГОС нового поколения к 

различным видам универсальных 

ресурсов (самоанализ ОУ) 

май  Морозова Н.В. 

4 Выполнение требований 

ФГОС нового поколения к 

различным видам  целевых ресурсов 

(самоанализ ОУ) 

май  Морозова Н.В. 

4 Анализ ресурсного 

обеспечения внеурочной работы в 

начальной школе 

июль  Исайкина Н.С. 

4 Мониторинг здоровья 

обучающихся  

Сентябрь, 

 май  

Морозова Н.В. 

4 Анализ   результатов 

образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

Сентябрь,  

май  

Морозова Н.В. 

Кадровые условия внедрения ФГОС 

4 Внесение изменений в 

положение МБОУ СОШ №6   об 

аттестации педагогических кадров с 

учетом введения ФГОС 

июнь-август  

 

Исайкина Н.С. 

 

4 

Разработка, утверждение и 

реализация программы МБОУ СОШ 

№6   по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников ОУ 

 август  Н.С. Исайкина 

 

 

4 

Участие в     проведении   

практико- ориентированных         

семинаров        для учителей 

начальных классов по вопросам 

формирования и развития 

универсальных учебных действий 

обучающихся и реализации 

механизма оценки достижения 

планируемых результатов 

в течение года Н.В. Морозова – 

заместитель 

директора по УМР 

 

 

4 

Прохождение  курсов  

повышения квалификации по 

переходу на ФГОС для 

руководителей образовательных 

учреждений, учителей начальных 

классов, педагогов дополнительного 

образования, педагогических 

работников МБОУ СОШ №6 

в течение года Н.С. Исайкина 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

5 Комплектование классов апрель 2012 года Н.С. Исайкина 

 

5 

Привлечение МБОУ СОШ № 6  

дополнительных средств из 

внебюджетных источников для 

финансирования деятельности, 

предусмотренной уставом. 

постоянно Е.Д Шулайкина - 

главный бухгалтер 



 

 

  

5 Внесение согласно  

рекомендациям изменений и 

дополнений в локальные акты МБОУ 

СОШ №6  регламентирующие            

установление заработной          платы          

работников образовательного   

учреждения,   в   том числе     

стимулирующих    надбавок    и 

доплат с учетом введения ФГОС 

февраль-август  Н.С. Исайкина- 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

5 Введение механизма    оплаты   

труда работников  МБОУ СОШ №6,     

реализующих     ФГОС 

август  Н.С. Исайкина- 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

5 Формирования    фонда 

стимулирования в  МБОУ СОШ № 6, 

реализующего    ФГОС 

август  Н.С. Исайкина- 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

5 Проведение общественного 

обсуждения хода внедрения ФГОС 

второго поколения: 

-   заседания педагогических 

советов; 

-   родительские собрания; 

-  публичные МБОУ СОШ №6  

в течение года Н.С. Исайкина- 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

5 Информирование на 

страницах школьного сайта о 

мероприятиях и итогах внедрения 

ФГОС общего начального 

образования второго поколения 

постоянно Н.С. Исайкина- 

директор МБОУ 

СОШ № 6 

 

 Контроль состояния системы условий 

          В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  

положений программы с целью ее  управления. Оценки подлежат: сама ООП начального 

общего образования; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  

учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки  могу использоваться 

определенный набор  показателей и индикаторов.  

Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного 

образования. 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной 

образовательной  программы начального общего образования с основным и полным 

общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, 
программ воспитателей работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым 

установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые 

должны быть  достигнуты в ходе реализации ООП; 

Эффективность –  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для достижения  

конечных  результатов реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 



 

 

  

 Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся образовательного учреждения. 

Ресурсность –  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  

достижения  необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 

образовательного учреждения. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  

образовательную  программу  одного  образовательного  учреждения  от  другого. 

 Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по 

показателям качества. 

          Состав индикаторов к показателям качества образования должен 

формироваться по каждому типу, виду, категории образовательных учреждений системы 

общего образования. 

          Показатели и индикаторы, вместе с баллами,  составляют  основу для 

экспертной карты внешней  оценки основной  образовательной  программы  начального  

общего  образования. Экспертная карта как инструмент оценки заполняется  экспертами. 

Таких экспертов должно быть  не менее 3-х (один из которых  общественный эксперт).   

 

Экспертная  карта  внешней оценки  ООП  НОО 

Показатели Индикаторы Баллы 

1.Преемственность наличие  «переходного» этапа с одной  ступени на другую 

соответствие государственным требованиям  к содержанию 

образования, уровню и направленности  ОП  

соответствующего  типа 

8 

2.Результативность наличие  всех трех  составляющих  образовательных  

результатов  

процедуры системы оценивания  результатов; 

ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию  

индивидуального  прогресса учащихся  

направленность контрольно-измерительных  материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, 

направленность вариативной  части учебного  плана) 

содержание  учебного плана 

содержание  рабочих  учебных программ 

структура  расписания  учебных занятий 
акцент в проектирование  образовательного  процесса на 

современные образовательные технологии 

использование  информационной среды ОУ  в ООП 

наличие мониторинга  реализации ООП, его содержание 

25 

3.Эффективность соотношение  в учебном плане  часов на коллективную и 

самостоятельную работу учащихся соотношение  урочных 

и внеурочных занятий 

увеличение доли  внеучебной  деятельности в учебном 

плане 

наличие  индивидуальных  маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных образовательных программ  учащихся 

место  домашних заданий в календарно-тематических 

15 



 

 

  

планах рабочих учебных программ 

наличие в ООП разных образовательных мест для  детских 

проб и действий 

наличие  мониторинговых исследований на предмет 

повышения эффективности реализации ООП 

4.Доступность наличие в  ООП возможности для  разных форм для 

изучения того или иного учебного предмета 

наличие  в системе  оценивания  выполнения ООП  учета 

(взаимозачета)  учебных и внеучебных достижений  

учащихся за пределами ОУ 

наличие  интеграционных процессов  в ООП  между  

основным и дополнительным образованием 

10 

5.Адаптированность учет возрастных  возможностей  учащихся через  набор  

определенных видов деятельности; 

набор задач для учащихся  и педагогов; 

учет  соотношения  затрат  на разные формы  занятий  с 

учетом возраста и  их приоритетов 

5 

6. Ресурсность 

(цена программы) 

оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных  затрат с 

точки зрения  необходимости для достижения заявленных  

результатов 

5 

7.Инновационность наличие обоснованного  шага  развития в ООП (программы 

развития) 

наличие описанных рисков и возможных  путей 

компенсации  в ходе неудач 

реальность предлагаемых  изменений в реализации  ООП 

возможности педагогических кадров и материально-

технической  базы для  инноваций 

мониторинг  инновационного  шага 

10 

8.Уникальность  учет  социума (региональных, местных особенностей) 

наличие  авторских  «ходов» 

наличие  сертификата на данную программу 

способы  представления ООП  и ее результатов 

открытость для критики, доработки  и коррекции  в ходе  

реализации 

15 

9. 

Интегрированность 

(открытость) 

возможность включения ООП  в сетевое  взаимодействие 

наличие образовательных модулей, курсов и т.п.  других  

образовательных  учреждений 

5 

10. Полнота 

реализации 

охват  всех сторон  деятельности  ОУ 

соответствие  требованиям к структуре ООП со стороны 

ФГОС 

2 

ИТОГО:  100 

Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с 

помощью которого  учитель строит свою работу с детьми. 

• ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) 

наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и 

понятийные средства в учебной программе; 

• эффективность обучения – минимизация затрат времени  детей за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных  

технологий; 



 

 

  

• доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе  

дистанционного сопровождения образовательного процесса; 

• использование других  (кроме учебной) видов  деятельности – обоснованность 

использования  других видов деятельности (творческой, проектной, 

исследовательской и т.п.); 

• наличие  в программе  внутреннего  мониторинга (аудита) –  параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка  дидактического и материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

• эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

• наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на 

уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора 

учащимися  индивидуальной  образовательной  траектории; 

• организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  

образовательного процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

• участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа в методическом 

объединение, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; 

публикации) работа педагога на основную образовательную программу  ступени  

образования, продуктивность  педагогической  работы; 

• участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на 

продвижение и рекламу образовательного  учреждения; 

• повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 

ступени  образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое 

работает на Основную образовательную  программу  ступени  образования. 

4.  Оценка  результативности  образования  детей. 

• наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом в ОУ и имеет положительные эффекты; 

• наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее 

года) - оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся; 

• наличие многомерности оценки результатов  образования  детей – учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и 

способы его оценивания; 

• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – оценивается 

количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по 

предмету за пределами уроков и школы. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса 

и гражданскими  институтами. 

• оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 

учителя; 



 

 

  

• оценка  деятельности учителя в СМИ – работа на образовательное учреждение 

(какие эффекты). 

           Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе 

1. Интегративность –  соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке  индивидуальных  

образовательных  достижений школьников и качества  образования (социализация, 
успешность); 

2. Динамизм –  учет индивидуального прогресса при подведении  итогов  

результатов  образования  учащегося за определенный  период времени; 

3.  Инициативность и ответственность –  возможность  учащихся предъявлять  на 

оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе; 

4.  Презентационность –  наличие специального  места (натурального или (и)  

виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих образовательных  

достижений; 

5. Технологизм – наличие  в образовательном учреждении  общей  (единой) 

системы  оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное 

использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

6.  Открытость –  возможность  участия всех  субъектов образовательного  

процесса в  оценке  индивидуальных   результатов и качества  образования школьников. 

          Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 

питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  

расписание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4.  Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5.  Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  

процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

          Оценка качества  образования при реализации ООП 

          Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется 

мониторинг  качества результатов, качества процесса и качества управления. 

          В связи с тем, что за 1-2 года получить образовательные  результаты  под  

новые требования результативности практически невозможно, организация мониторинга 

осуществляется следующим образом: 

1 этап (2012 – 2013 учебный год) 



 

 

  

          Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, 

обработка и анализ достоверной  информации об основных  условиях, которые 

обеспечивают реальные изменения в содержании  и организации  образовательного 

процесса, направленного на получение принципиально новых образовательных 

результатов. 

Обеспечение  нового  качества образования 

№ 

п

/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведе 

ния 

Планируемый 

результат 

1

. 

Эксперти

за  рабочей  

учебно-

предметной  

программы  

учителя как 

основного  

документа,  с 

помощью 

которого  

учитель строит 

свою работу с 

детьми  и ее  

выполнение 

1.Ориентац

ия предметного 

содержания (на 

способы действия 

или на сумму 

знаний) 

 

- наличие 

матрицы с 

основными 

способами  

действия/средствам

и  в учебном 

предмете; 

- ориентация 

контрольно-

измерительных  

материалов и 

оценки 

деятельности 

учащихся на 

освоение основных 

культурных 

предметных 

способов 

действий/средств 

сентябрь 

месяц 

наличие 

утвержденной 

программы, 

системы 

КИМов 

2. 

Эффективность 

обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, 

в том числе 

информационных  

технологий 

- количество 

часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  учебного  

предмета; 

- построение  

учебного процесса  

с использованием  

современных 

технологий, в т.ч. и 

информационных;   

- 
результативность 

обучения за счет 

минимизации  

времени, 

современных 

технологий 

сентябрь, 

февраль, 

май 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характеристи 

ка 

установление 

связи 

результативно

сти  обучения 

с использова 

нием 

современных 
технологий. 

 3.Доступно

сть обучения 

(учения) за счет 

разнообразных 

форм, в том числе  

дистанционного 

- наличие  

дистанционного 

сопровождения  

образовательного  

процесса в любой  

электронной  среде 

февраль, 

май 

страница  

учителя в ПК 

наличие  

материалов 

для 

самостоятель 



 

 

  

сопровождения  

образовательного 

процесса 

и систематическое 

заполнение  

основных  разделов 

электронного 

продукта 

(например, 

«электронного  

журнала», общение  

с детьми и 

родителями);  

-система  

организации и 

проведения 

самостоятельной  

работы учащихся 

ной работы, 

оценки и их 

анализ. 

 4.Наличие  

в программе  

внутреннего 

мониторинга 

учителя (по каким 

параметрам) и его 

работоспособност

ь. 

 

- наличие 

системы 

диагностических и 

проверочных работ; 

- использование  

результатов 

контроля для 

коррекционной 

работы учащихся 

(дополнительные 

занятия, 

самостоятельная 

работа); 

- 

диагностика  

ключевых 

компетентностей 

(метапредметных 

умений); 

-  

анкетирование  и  

наблюдения  за 

личностным 

развитием 

учащихся 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  

КИМов  

2

. 

Оценка  

дидактического 

и материально-

технического 

оснащения 

образовательног

о процесса 

Эффективн

ость 

использования  

материально-

технического 

оборудования  

школы в 

образовании  

детей класса 

кол-во 

времени, которое 

необходимо 

учащимся по 

использованию 

материально-

технического 

оборудования/ 

результаты 

обучения  

апрель открытый 

урок, занятие 

Наличие  

собственного 

объем 

дидактического  

      

май 

анализ 

материала ПК 



 

 

  

дидактического 

аппарата для 

построения  

работы с детьми 

(использование 

уже 

существующего, 

его оптимизация) 

материала  учителя 

и его 

использование  

детьми в 

образовательном 

процессе 

Организац

ионно-

информационное  

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

 полнота 

(частота) 

использования  

основных  разделов  

электронной среды  

в образовательном 

процессе  

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ всех  

разделов ПК  

3

. 

Оценка 

самообразовани

я и повышение 

квалификации 

учителя 

Участие  

учителей в 

школьных 

педагогических 

проектах (работа 

в методическом 

объединение, 

творческой  

группе) и его 

результаты 

(методические 

материалы; 

публикации) 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП 

внутри  

образовательного 

учреждения 

май, 

июнь 

анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

проектах за 

пределами школы 

и его результаты 

(методические 

материалы, 

публикации) 

- наличие 

значимых  

результатов 

(авторские  

разработки, 

публикации, 

проекты) для  

реализации ООП за 

пределами  

образовательного 

учреждения 

май, 

июнь 

анализ 

учительских 

проектов, 

материалов 

(«портфолио») 

Повышени
е квалификации 

учителя в рамках 

Образовательной 

программы 

школы 

- 
применение 

результатов 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

реализации  ООП  

ОУ 

сентябрь, 
апрель 

Программа 
повышения 

квалификации 

Обобщени

е и 

распространение 

передового 

педагогического 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков 

апрель открытые 

уроки, занятия 



 

 

  

опыта 

 

2 этап (2013 – 2014 учебный год) – наравне с обеспечением нового качества 

образования вводится мониторинг цены достижения  образовательных  результатов. 

          При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных 

результатов  целью  мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации о цене достижения образовательных  результатов, необходимой 

для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

• выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных 

результатов; 

• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки 

цены достижения образовательных результатов; 

• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, 

обработку и анализ информации; 

• определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных 

форм ее представления; 

• проведение необходимых диагностических процедур; 

• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательных результатов и условий их достижения; 

• оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

• принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  

образовательных  результатов и условий их достижения. 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов 

 

Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена 

достижения 

образовательных  
результатов 

Нагрузка  

учащихся 

Число проверочных  работ и 

других видов аттестации в 

единицу времени (четверть, 
полугодие) 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  
данные, анализ 

  Время, затрачиваемое 

на подготовку к различным 

видам аттестации (их 

трудоемкость) 

  Время, затрачиваемое 

на выполнение домашней 

самостоятельной  работы (по 

предметам, по четвертям, по 

параллелям и т.д.) 

 Нагрузка 

учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки в 

работе с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование, 

статистические  

данные, анализ   Разнообразие видов 

выполняемой нагрузки  в 

педагогическом коллективе 

  Трудоемкость (время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 



 

 

  

 Состояние 

здоровья 

(учащихся, 

педагогов) 

Динамика  зрения Статистические 

данные, анализ 

  Динамика 

заболеваний 

  Динамика  

травматизма 

3 этап (2014-2015 учебный год) – на первый  план в мониторинге выходит  оценка  

результатов выполнения основной образовательной программы. На основе полученных 

данных готовится новая редакция ООП на следующие пять лет. 

 

 

 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов 

№ 

п

/п 

Объекты  

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

1

. 

Успешность 

учебной работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в т.ч. 

на внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах) 

Качество 

освоения 

учебных 

программ 

- кол-во уч-ся, 

имеющих освоение 

учебной программы  

от 60 до 100% по 

итогам обучения за 

учебный год на 

основе независимой 

оценки итоговой  

проверочной  работы 

по предмету;  

- кол-во уч-ся, 

освоивших  учебную 

программу  менее  

35% по итогам 

обучения за учебный 

год на основе 

независимой оценки 

итоговой  

проверочной  работы 

по предмету 

апрель, 

май 

Таблица с 

результатами 

  Динамика 

учебных 
достижени

й 

 

кол-во уч-ся, 

повысивших оценку  
по итогам учебного 

года/ численность 

обучающихся  на 

основе  независимой 

оценки  итоговых  

проверочных работ   

сентябрь, 

май 

Сравнительна

я  таблица 
стартовых и 

итоговых 

работ 

  Результати

вность 

участия в 

олимпиада

х, 

конкурсах 

- кол-во  учащихся, 

принявших участие  в 

олимпиадах, 

конкурсах, выставках 

и т.д.  от общего 

числа учащихся, 

май Список 

участников и 

победителей 



 

 

  

и др. которыми занимается 

учитель; 

- кол-во учащихся – 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров 

 Активность 

учащихся во 

внеурочной, 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуа

льная 

дополнител

ьная работа 

со слабо 

успевающи

ми 

учащимися 

 

количество 

учащихся, с 

которыми проведена 

индивидуальная 

дополнительная 

работа/ численность 

обучающихся, 

имеющие результаты 

менее 60% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  

результатов 

образования у 

слабых детей 

Индивидуа

льная 

дополнител

ьная работа 

с хорошо 

успевающи

ми  

учащимися 

 

количество 

учащихся, имеющих  

текущую 
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Приложение  

Программа формирования УУД для УМК «Школа России» 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

личностных, метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и  определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

http://spbappo.com/MODULES/MYDOWNLOADS/SINGLEFILE.PHP?LID=646


 

 

  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В ФГОС начального общего образования содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

▪ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

▪ планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

▪ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны характеристик; 

▪ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

▪ коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

▪ оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

▪ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

▪ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

▪ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

▪ структурирование знаний; 

▪ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

▪ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

▪ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

▪ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

▪ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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



 

 

  

▪ подведение под понятие, выведение следствий;  

▪ установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

▪ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

▪ доказательство; 

▪ выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

▪ формулирование проблемы; 

▪ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

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; 

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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  



 

 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 



 

 

  

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 



 

 

  

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 



 

 

  

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 



 

 

  

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 



 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов должна 

быть осмыслена методическим объединением и внесены коррективы в методы 

преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в соответствии с реализуемым 

УМК. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

мног0онационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
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Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Приложение 2 

Технология разработки рабочей программы учителя 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к структуре основной образовательной программы (ООП) 

начального общего образования, которая должна быть представлена следующими 

разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. Учебный план начального общего образования; 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

8. Программа коррекционной работы; 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Рабочая программа учителя входит в состав обязательной части программ 

отдельных учебных предметов, курсов (раздел 5 ООП). 

Рабочая программа составляется учителем с учетом уровня стартовых 

возможностей выбранного учителем класса на основе авторских программ по предмету, в 

которых авторы-разработчики акцентируют приоритетные содержательные линии той или 

иной образовательной системы или УМК.  

В свою очередь, авторские программы по предмету разрабатываются авторами-

разработчиками на основе Примерных программ по учебным предметам (Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2010.). 

Например, на основе Примерной программы по русскому языку разработаны 

авторские программы Т.Г. Рамзаевой, С.В. Иванова, Р.Н. Бунеева и Е.В.Бунеевой и 

другие. 

Любая авторская программа по учебному предмету содержит тематическое 

планирование, которое учитель может использовать при составлении своей рабочей 

программы. 

Таким образом, авторская программа по предмету – основа для разработки рабочей 

программы каждого конкретного учителя.  

Рабочая программа учителя должна включать три обязательных компонента: 

1. Пояснительную записку с аргументацией выбора образовательной системы или 

УМК, описанием условий работы конкретного учителя в конкретном 

образовательном учреждении, указанием приоритетов учебно-воспитательного 

процесса ОУ, класса и описанием стартовых возможностей выбранного 

учителем класса; 

2. Основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов (примерное 

календарно-тематическое планирование); 

3. Характеристику деятельности учащихся с указанием метапредметных и 

предметных умений, формируемых в рамках изучения раздела, темы. 
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Приложением к рабочей программе учителя могут служить разработанные 

учителем контрольно-измерительные материалы по каждой изученной теме и варианты 

итогового контроля.  

В пояснительной записке к рабочей программе учителя указывается авторская 

учебная программа, на основе которой составлена рабочая программа учителя, 

аргументируется ее выбор, описываются условия работы конкретного учителя в 

конкретном образовательном учреждении, указываются приоритеты учебно-

воспитательного процесса класса и описываются стартовые возможности выбранного 

учителем класса. 

Пояснительная записка может включать следующий текст:  

Данная рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы по 

русскому языку (автор Канакина В.П. и др.). (Исходные данные издания), т.к. 

…..(обосновывается ее выбор).  

При разработке содержания рабочей программы были использованы следующие 

основные и дополнительные материалы курса: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

3. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.  

4. Канакина В.П. , Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1 – 4 класс.  

5. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1 – 4 класс. 

При составлении рабочей программы были учтены следующие условия:….. 

В рабочей программе также необходимо представить календарно-тематическое 

планирование, в котором должна быть указана примерная дата проведения урока, тема 

урока в соответствии с тематическим планированием в авторской программе по предмету, 

содержанием учебника и рабочей тетради; характеристика деятельности учащихся.  

Характеристика деятельности учащихся включает метапредметные и предметные 

умения, которые должны быть сформированы в рамках одного урока или одной темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведем пример возможного варианта календарно-тематического планирования 

учителя: 
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Дата Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

01.09  Введение в мир общения. 

Давайте знакомиться. 

Ориентироваться в учебной книге «Азбука».  

Учиться говорить и слушать в группе учащихся. 

Осваивать формы речевого этикета при обращении к сверстнику и учителю. 

02.09. Мы хорошие друзья. 

Культура общения 

Осваивать социо-культурные навыки общения. 

Составлять план урока на основе условных обозначений страницы «Азбуки». 

Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца. 

Воспроизводить диалог героев сказки по образцу, заданному  учителем. 

Составлять устные рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  

Распределять на группы предметы по существенным признакам. 

Высказывать свое мнение и аргументировать его. 

 

03.09. 

Мои любимые книжки. Передавать при помощи речевых средств характер литературных героев. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, моделировать алгоритм выполнения задания.  

Соотносить книгу и иллюстрацию учебника.  

Составлять текст   по иллюстрации и на основе модели.  

Наблюдать и делать самостоятельные выводы  за ролью слова в общении. 

04.09 Первый школьный звонок. 

Жест и его значение. 

Осваивать правила культурного общения 

Воспринимать учебный текст: определять цель, моделировать алгоритм выполнения задания. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам. 

Определять количество слогов в слове. 

Распределять слова на группы по количеству слогов.  

Понимать многозначность жестов и уместно их использовать. 

08.09. Слова и жесты в общении. В 

мире природы 

Учить внимательно, относиться к собеседнику. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, моделировать алгоритм выполнения задания.  

Составлять устные рассказы  по серии сюжетных картинок с использованием различных средств речевого 

общения 
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Учитель вправе выбрать и другой способ изложения содержания темы. 

Например, технологическая карта (см. табл.Технологическая карта изучения темы).  

В технологической карте раскрывается тема изучения материала, а не один урок, 

что дает возможность системно освоить ее содержание от цели до результата, поставить и 

решить задачи достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных 

результатов. 

Технологическая карта включает в себя: 

▪ название темы; 

▪ количество часов, отведенное на ее изучение;  

▪ цель освоения учебного содержания;  

▪ планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные); 

▪ основные понятия темы;  

▪ межпредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы); 

▪ технологию изучения указанной темы; 

▪ систему диагностических заданий, определяющих уровень усвоения материала на 

каждом этапе его изучения; 

▪ контрольные задания по теме, определяющие достижение планируемых 

результатов в рамах изучения заявленной темы. 

Раздел «Технология изучения» разбит на этапы обучения. На каждом этапе 

работы определяется цель и  прогнозируемый результат, даются практические задания по 

отработке материала и диагностические задания на  проверку его понимания и усвоения, в 

конце темы - контрольное задание, проверяющее достижение планируемых результатов. В 

описании каждого этапа указываются цель учебной деятельности и учебные задания.  

На первом этапе обучения «Самоопределение в деятельности» организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством 

ситуативного задания. Этап предполагает следующие шаги: 

- мотивацию как стимулирование интереса; 

- определение потребностей как личностно значимого компонента изучения данной 

темы; 

- выявление того, что отсутствует в знании и умении для решения ситуативного 

задания и определение цели учебной деятельности на следующем этапе.  

На этапе «Учебно-познавательной деятельности» организуется освоение 

содержательных блоков темы. Для освоения учебного содержания предлагаются учебные 

задания на «знание», «понимание», «умение».  

На этапе «Интеллектуально-преобразовательной деятельности» учащимся 

предлагается выполнить практические задания: 

▪ информативное, где учащиеся работают, используя образец на доске; 

▪ импровизационное, где учащиеся используют задание, которые отличаются от 

образца по содержанию или форме; 

▪ эвристическое, где учащиеся выполняют свой вариант задания.  

Выполнение задания предполагает самоорганизацию школьников, которая 

содержит: подготовку  к выполнению (планирование) деятельности, выполнение и 

представление работы.  

Результатом этого этапа являются:  

- ориентация школьника в разных видах задания (познавательное действие); 

- самоорганизация учащегося при выполнении задания (регулятивное действие); 

- использование учеником адекватных речевых высказываний для представления 

результата (познавательное,    коммуникативное действие); 

- проявление своего отношения (благодарности) к героям учебника и учителю 

(личностное действие); 
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- умение школьника решать поставленную задачу (познавательное, регулятивное 

действие), т.е. использовать приобретенные знания и умения в конкретной 

практической деятельности. 

На этапе рефлексивной деятельности учащиеся соотносят полученный результат с 

поставленной целью (самоанализ – регулятивное действие) и оценивают деятельность 

(самооценка – личностное действие) по освоению темы. 

При использовании технологической карты на каждом этапе обучения учитель 

может уверенно сказать, достиг он результата или нет. И если в соответствии с 

прогнозируемым учителем результатом диагностическую работу на конкретном этапе 

выполнили более 60% учащихся класса, то можно с уверенностью сказать, что материал 

понят, освоен, и можно переходить дальше. Если задание правильно выполнено менее чем 

60% учащихся, то учителю необходимо еще раз вернуться к пройденному материалу и 

завершить его полноценное освоение. Только после этого можно перейти к следующему 

этапу. 

Если сложно или непривычно проектировать тему, то можно начать с  

проектирования одного урока, а затем приступить к разработке всей темы. В 

предложенную структуру учителем могут быть внесены изменения или дополнения.    

Таким образом, каждый учитель определяет для себя форму планирования 

содержания рабочей программы, которая может быть представлена в виде традиционного 

планирования уроков в течение учебного года или в виде технологической карты.  
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Технологическая карта изучения темы (название темы)______________________________________________________________________ 

 

Тема  

Цель темы  

Основное содержание темы, 

термины и понятия 

 

 

Планируемый результат: 

Предметные умения, УУД Личностные УУД: 

Познавательные УУД:  

Регулятивные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

I этап. Мотивация к деятельности 

Цель –  Проблемная ситуация. 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Последовательность  изучения  Диагностическое задание 

 

Цель –    

 

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность 

Цель –  Репродуктивное задание 

Импровизационное задание 

Эвристическое задание  

Самоорганизация в деятельности 
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VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности. 

 

Формы контроля; контрольное задание. Оценка результатов деятельности 

 

 
Самооценка учителя Оценка присутствующего  

 

 



 

  

Приложение 3 

 Входная диагностическая работа по обучению грамоте и 

математике в 1-х классах  

 

Цель проведения:  

1) выявить уровень стартовых возможностей первоклассников для 

осуществления дифференциации в обучении; 

2) сравнить результаты первоклассников, прошедших предшкольную 

подготовку на базе школ и других учреждений дополнительного 

образования, с подготовкой детей к школе в ДОУ.  

 

Инструкция к проведению 

 

Учитель подписывает рабочие листы учащихся, указывая фамилию и 

имя полностью, школу, класс и обязательно № ДОУ. Если ученик прибыл из 

муниципального района, то указать район, из другого региона - название 

города. В случае если ребенок не посещал ДОУ поставить прочерк. 

Учащиеся выполняют работу в течение 2-х учебных дней по частям. 

Учитель объясняет, как выполнить задание, и только после самостоятельного 

выполнения его учащимися переходит к объяснению следующего задания.  

 

Задание № 1 

 

А)  Сколько всего зверей нарисовано на картинке? Если можешь, обозначь 

цифрой, или нарисуй столько палочек, сколько всего зверей. 

Б)   Кто шагает первым? Раскрась.  

В)   Кто шагает четвертым? Раскрась. 

Г) Кто шагает между маленьким ежиком и маленьким медвежонком? 

Раскрась.  

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 

балл). 

 

 
Задание № 2 

Сколько пуговиц одинаковой формы можно положить в каждую коробку? 

Соедини линией пуговицу и нужную коробку. 

Оценка выполнения задания: 2 балла (за каждый правильный ответ 1 

балл) 

 



 

  

 
 

Задание № 3 

Раскрась только тех зверей, которые нарисованы справа от зайчика.  

Оценка выполнения задания: 1 балл (даже если раскрашена только одна 

картинка). 

 

 
 

Задание № 4 

Закрась внизу только те геометрические фигуры, из которых нарисована 

рыбка.  

Оценка выполнения задания: 3 балла (по 0,5 балла за каждую правильно 

закрашенную фигуру). 

 

 
Задание № 5 

В квадрате справа нарисуй столько кружков, чтобы количество их в левом и 

правом квадрате соответствовало количеству кружков в прямоугольнике. 

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 

балл). 

 

 
 

Задание № 6 



 

  

Нарисуй в прямоугольнике столько кружков, сколько найдешь отличий 

между двумя картинками. 

Оценка выполнения задания: 5 баллов (за каждое отличие 1 балл). 

 

 
 

Задание № 7 

Отгадай загадку и нарисуй отгадку.  

 

Растут – зеленеют,  

Упадут- пожелтеют,  

Полежат – почернеют. 

(листья) 

 

 

Оценка выполнения задания: 1 балл. 

 

Задание № 8 

Определи место звука [Ч] в словах. Если звук в начале слова, то закрась в 

схеме 1-ю клетку, если в середине - 2-ю клетку, в конце - 3-ю клетку (часы, 

ключ, сачок, девочка). Слово «чайник» для образца разобрать коллективно. 

 

Оценка выполнения задания: 4 баллов (за каждый правильный ответ 1 

балл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

Задание № 9 

Определи количество звуков в словах и обозначь их цифрой или кружками в 

клетке (туфли, душ, машина, лист).  

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 

балл). 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

  

Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике в 1-х 

классах 

 

Ученик _____________________________ 
Фамилия, имя (полностью)  

Школа _________________ Класс ____________ ДОУ ___________ 

 

Рабочий лист ученика 

1 
 

 
 
2 

 
 
3 

 

 



 

  

4  
 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 
 
9 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Анализ диагностической работы  

 

Школа __________       1______ класс 

Фамилия И.О. учителя ________________________________________ 
 

№1. Паспорт участников исследования  

 Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

ДОУ 

Петропавловск 

– Камчатского 

городского 

округа 

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

другие ДОУ 

Камчатского 

края 

Кол-во учащихся, 

посещавших 

«подготовительные 

курсы» на базе ОУ 

или 

дополнительного 

образования 

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

ДОУ других 

муниципальных 

образований КК  

Количество 

учащихся, не 

посещавших 

ДОУ 

1а      

 

Уровни выполнения работы в баллах: 

Высокий 28 - 25 

Средний 24 - 21 

Ниже среднего 20 - 15 

Низкий 14 и менее 

 

№2. Качественные показатели успешности выполнения заданий  
№ 

п/п Фамилия, имя 

ученика  

Баллы за выполнение задания 

Всего 

балло

в 

Уровень 

выпол-

нения 

работы 

№ 1  № 2 № 3 № 4 № 5  № 6 № 7 № 8 № 9   

1.  Алексеев Саша 4 2 1 3 4 5 1 4 4 28  

…             

Средний балл по каждому 

заданию и итоговый 

3,3   …        

 

№3. Оценка уровня стартовых возможностей 
Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Уровни выполнения работы 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

           

 

№4. Соотношение успешности результатов работы педагогов и воспитателей ДОУ 

Количество 

детей, 

посещавших  

Уровни выполнения работы 

Высокий  Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

 Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

предшколу         

ДОУ         

 

  

 

 



 

  

Сводные таблицы по школе №__________ 

№1 Паспорт участников исследования 
К

л
а
с
с 

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

ДОУ 

Петропавловск 

– Камчатского 

городского 

округа  

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

ДОУ  

другие ДОУ 

Камчатского 

края  

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

«подготовител

ьные курсы» 

на базе ОУ или 

дополнительно

го образования  

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

ДОУ других 

муниципальн

ых 

образований 

КК 

Кол-во 

учащихся, 

посещавших 

предшкольную 

подготовку 

Количество 

учащихся, не 

посещавших 

ДОУ  

1а       

1б       

Свод- 

ный 

      

№2  Качественные показатели успешности выполнения заданий 
Класс Кол-

во по 

списку 

Кол-во 

писавших Баллы за выполнение задания 
Ср. 

балл 

Уровень 

выполнения 

работы 

№ 1  № 2 № 3  № 4 № 5  № 6 № 7  № 8 № 9   

1а              

1б              

Сводный              

№3 Оценка уровня стартовых возможностей 

Класс Кол-во 

писавших   

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже среднего 

уровня 

Низкий 

уровень 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-

во 

чел. 

% 

1а          

1б          

Сводный          

№4 Соотношение успешности результатов работы педагогов и воспитателей ДОУ 

Класс Количество 

детей, 

посещавших 

предшколу и 

ДОУ 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровня 

Низкий 

уровень 

Кол-

во 

чел. 

% 
Кол-во 

чел. 
% 

Кол-во 

чел. 
% 

Кол-

во 

чел. 

% 

1а 

 

Предшкольная 

подготовка 
        

ДОУ         

1б 

 

Предшкольная 

подготовка 
        

ДОУ         

Сводный Предшкольная 

подготовка 
        

ДОУ         

 

Зам. директора по УВР___________________________ 

 

Внимание! В список должны быть включены все дети, зачисленные в 1 

классе 



 

  

Приложение № 4 

Промежуточный контроль 1 класс 

Послебукварный период 

Вариант А. 

Задание №1 

Допиши буквы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание  №2 

Прочитай слова, какие буквы в них пропущены? 

Вставь буквы, спиши предложение 

 

Яша взял лыж… и пошел в рощ…. 

 

 

 

 

 

 

Задание №3 

➢ В слове коньки подчеркни буквы, которые указывают на 

мягкость согласных звуков 

 

➢ Слово картинка раздели на слоги, выдели ударный слог, 

подчеркни гласные. 

 

➢ Подчеркни одно слово, в котором все согласные звуки 

твердые: 



 

  

Кино, бантик, крыша день, уголь  

➢ Выбери схему к слову зебра:  

 
 

 
 

 
 

Задание №4 

Спиши предложения. 

 

 
 

 
 

 

 



 

  

Приложение 5 

Интегрированная проверочная работа  

для 1 класса (конец года): текст 

 

 

Сова 

7 

 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 

сова старику, но перестала у него  

 

18 

на лугу мышей ловить. Старик  

24 

это поначалу не заметил, а мыши 

28 

обнаглели.    Стали    они   гнезда  

31 

шмелей      разорять.      Улетели  

39 

шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 

не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

56 

Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 

 Вот как все в природе связано 

67 

между собой! Теперь понял это  

73 

старик и пошел скорее к сове  

75 

 прощение просить. 

 

 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg


 

  

Задание 1 

Начни читать текст. По сигналу учителя поставь 

палочку после того слова, до которого дочитал. 

Дочитай текст до конца. 

Задание 2  

Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче 

пересказать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg


 

  

Задание 3  

Составь и запиши цепочку слов так, чтобы показать, 

как в природе все связано между собой 

        

 

Ответ: 

________________________________ 

Задание 4  

Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст еще 

раз. 

 

 Вопрос 1.  

Предположим, что одна сова ловит за ночь 4 

мыши. Сколько мышей может поймать сова за три 

ночи? Запиши получившееся число. 

Ответ: ________ 

 Вопрос 2. У кого в этой сказки больше всего ног? 

Допиши в ответе слово. 

Ответ: Больше всего ног у ________ 

 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg


 

  

 

 Вопрос 3. У кого ног меньше – у человека или у 

мыши? На сколько? Запиши правильное слово и 

число. 

Ответ: У человека ног ________ на ________. 

 

Задание 5  

Найди в тексте и спиши два последних предложения. 

Проверь. Если надо, исправь. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

Задание 6  

1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным 

шрифтом слова. 

 

 ________________ 

 

 ________________ 

       ________________ 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 

___ звуков ___ букв 



 

  

 

2) Подчеркни в записанных словах буквы мягких 

согласных звуков. 

3) Раздели эти слова вертикальной чертой на слоги. 

4) Определи и запиши цифрой в прямоугольнике 

рядом со словами количество звуков и количество 

букв. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 7  

Соедини стрелками объекты природы с 

соответствующим словом-понятием. 

 

 

 

 Неживая природа  

 
 

 

 Растение  

 
 

 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
http://www.newsru.co.il/pict/id/large/121537_20070705212659.jpg
http://photo.oyo.ru/sessions/mouse/IMG_1297_r.jpg


 

  

 Животное  

 

 

 

 Дерево  

 

 

 

 Травянистое растение  

 

 

 

Задание 8  

Сколько в сказке живых существ, которые не умеют 

летать? Запиши ответ числом. 

Ответ: ________ 

 

Задание 9 

1) Перечитай текст. Подчеркни незнакомые тебе 

слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши 

все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

http://slazav.mccme.ru/vang06/2451.jpg
http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/987331/f_1533081.jpg
http://zarax.ru/albums/pic/zastavki/148.jpg
http://skill.ru/images/2006/09/18/160583.jpg
http://philins.narod.ru/photogallery/082003/26124541.JPG


 

  

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого 

незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 

 

Незнакомое 

слово 

 Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

Задание 10  

Как ты думаешь, чем обидел старик сову? Напиши 

одним предложением. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

  

 

Задание 11  

Как, какими словами, ты бы извинился перед совой, 

если бы ты был на месте старика? Напиши в двух 

предложениях. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

  

Приложение 6 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 
направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

 

Задание 1 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

 Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

 Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью 

песочных часов отмечает временной интервал в 1 мин. 

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они 

дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом 

с каждой строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной 

строки. 

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое 

время «вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В 

этом случае фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 

минуту слов несколько усложняются: необходимо фиксировать два значения  

– порядковый номер первого слова и порядковый номер последнего слова. 

Скорость чтения определится как разность между этими двумя значениями. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 

• 3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

• 2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

• 1 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 

• 0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

Интерпретация результатов 

• 4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней 

подготовки; 

• 2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Внимание! 

Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ 

ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 

им какое-либо иное задание. 

 

 

 

 

 



 

  

Задание 2 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить 

логику сказки.  

 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 

1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей 

– шмель, 5) шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) 

молоко – старик, 9) старик – сова, т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 

• 2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть 

опущена одна из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши 

идет сразу к шмелю (или проведена в промежуток между гнездом 

и шмелем); 

• 1 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 

• 0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при 

большем количестве стрелок допущены грубые несоответствия с 

логикой изложения. 

 Интерпретация результатов 

• 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 3  

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция) 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: работа с информацией, природные объекты 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически изобразить 

представленную в сказке информацию о взаимосвязях в природных 

сообществах. 

 Полный правильный ответ предполагает указание следующей цепочки 

связей: сова → мышь → шмель → клевер → корова, т.е. цепочку из пяти 

звеньев, два из которых заданы рисунком. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 4 балла – составлена цепочка из 5 или 4 слов; 

• 3 балла – составлена цепочка из 3 слов; 

• 2 балла – составлена цепочка из 2 слов, хотя бы одно из которых 

задано рисунком; 

• 1 балл – составлена цепочка из 2 слов, заданных рисунком; 

• 0 баллов –записано менее 2 слов. 

  

 



 

  

Интерпретация результатов 

• 4 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки по обоим предметам; 

• 3 или 2 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки по 

обоим предметам; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по чтению и 

не достиг уровня базовой подготовки по окружающему миру; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по 

одному из предметов. 

 

Задание 4  

 Вопрос 1. 

Предмет: МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Раздел: арифметические действия 

 Оценивается умение формализовать условие, представленное в 

текстовой форме, и выполнить действие умножения. 

 Правильный ответ 12 мышей. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – дан ответ 12; 

• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Задание 4 

 Вопрос 2. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается знание детьми характерных особенностей строения 

некоторых животных (насекомых, птиц, зверей) и человека. 

 Правильный ответ – у шмеля. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ: у шмеля; 

• 1 балл – дан один из ответов: у коровы или у мыши; 

• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

 

 

 



 

  

Задание 4  

 Вопрос 3. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  МАТЕМАТИКА (арифметика) 

Разделы: природные объекты, отношение между величинами 

 Оценивается знание детьми сравнительных особенностей строения 

человека и некоторых знакомых зверей (мыши). 

 Правильный ответ – У человека на 2 ноги меньше. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ: меньше на 2; 

• 1 балл – дан частичный верный ответ: (меньше) и/или только 2; 

• 0 баллов – дан иной ответ, или ответ отсутствует. 

 Интерпретация результатов 

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой подготовки по обоим 

предметам; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по 

окружающему миру, но не достиг уровня базовой подготовки по 

математике; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по 

одному из предметов. 

 

 

Задание 5  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разделы: правописание, техника и навыки письма 

 Оценивается умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения 

букв, списать текст. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные 

при списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

• 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, 

пропусков или искажений букв; 

• 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, 

пропусков или искажений букв. 

 Интерпретация результатов 

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Задание 6 

Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ 

Раздел: правописание, техника и навыки письма, работа с текстом 

 Оценивается умение найти в тексте выделенные слова, списать их 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв. 

 Правильный ответ: правильно выписаны все 3 слова – понял, старик, 

просить. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – найдены и списаны верно, без ошибок, пропусков, 

искажения букв, без исправлений все три слова; 

• 0 баллов – найдено меньше трех слов или в списанном тексте 

допущены ошибки, пропуски, искажения букв или исправления. 

 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6 

Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

Оценивается знание способов обозначение мягкости согласных при письме. 

 Правильный ответ: в словах подчеркнуты 4 буквы – понял, старик, 

просить. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – подчеркнуты 3 или 4 буквы; 

• 0 баллов – подчеркнуто меньше 3 букв. 

 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6 

  Вопрос 3. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение делить слова на слоги. 

 Правильный ответ:       понял, старик, просить. 

 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – все три слова разделены на слоги верно; 

• 0 баллов – разделены на слоги меньше 2 слов, или допущена хотя 

бы одна ошибка. 

 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 



 

  

Задание 6 

  Вопрос 4. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: фонетика 

 Оценивается умение устанавливать звукобуквенные связи, соотносить 

количество букв и звуков в слове. 

 Правильный ответ: понял – 6 звуков, 5 букв; старик – 6 звуков, 6 букв; 

просить – 6 звуков, 7 букв. 
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 1 балл – допущено не более 1 ошибки; 

• 0 баллов –допущено более 1 ошибки. 

 Интерпретация результатов 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе. 

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, 

как учитель убедился, что они попробовали выполнить все задания 

основной части работы и дальнейшее продолжение работы над ними 

нецелесообразно 

 

Задание 7 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел: природные объекты 

 Оценивается умение классифицировать природные объекты, используя 

родо-видовые понятия. 

 Правильный ответ: стрелками с родовым понятием 

• «Неживая природа» соединено 5 объектов: молоко, гнездо, 

плетень, солнце, берлога (яма); 

• «Растение» – 3 объекта: ель, клевер, трава; 

• «Животное» – 4 объекта: сова, корова, шмель, мышь; 

• «Дерево» – 1 объект: ель; 

• «Травянистое растение» – 2 объекта: клевер, трава; 

т.е. от трех объектов (ель, клевер, трава) должно быть протянуто по две 

стрелки – к понятию «растения», и понятиям «дерево» (ель), либо 

«травянистое растение» (клевер, трава). 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – на рисунке верно изображены все 15 стрелок; 

• 2 балла – на рисунке верно изображены от 10 до 14 стрелок и при 

этом отсутствуют ошибки в классификации; 

• 1 балл – на рисунке изображены 7 и более стрелок, при этом 

может быть допущена 1 ошибка в классификации; 

• 0 баллов – на рисунке верно изображено менее 7 стрелок, или 

задание не выполнялось. 



 

  

 Интерпретация результатов 

• 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 8 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа) 

  ЧТЕНИЕ (Читательская компетенция) 

Разделы: природные объекты, работа с текстом 

 Оценивается знание детьми отличительных особенностей объектов 

живой и неживой природы, характерных особенностей строения некоторых 

животных (насекомых, птиц, зверей) и человека, а также умение внимательно 

читать текст задания. 

 Правильный ответ – человек, корова, мышь, клевер, т.е. 4. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – дан ответ 4; 

• 1 балл – дан ответ: 2 или 3; 

• 0 баллов – дан иной ответ, или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

• 2 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки и развития; 

• 1 балл – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки по окружающему миру; 

• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

Задание 9 

Вопрос 1. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается словарный запас ребенка. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 3 балла – незнакомых слов нет; 

• 2 балла – незнакомых слов не более двух; 

• 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 

• 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не 

выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

• 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

 

 



 

  

Задание 9 

Вопрос 2. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: лексика 

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию 

для выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее 

использования, а также степень самостоятельности ребенка в выяснении 

значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического 

значения слова: 

• описание смысла слова своими словами,  

• запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

• передача смысла с помощью составления словосочетаний и/или 

фразы (например, связано между собой – это как нитки 

связываем), 

• с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных 

слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести 

самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, 

какую книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему значение 

слова.  

 Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его 

попросит, вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, 

но по собственной инициативе помощь не предлагать, даже через 

наводящие вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь 

словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него 

спросить: «Ты что-то хотел узнать? Спроси лучше у меня». 

 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

• 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, 

найденный ребенком самостоятельно; 

• 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, 

найденный ребенком с существенной помощью учителя (его 

прямым объяснением, или показом слова в словаре); 

• 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что 

незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не 

разъяснен (передан неверно, передан тавтологически и т.п.). 

  

 



 

  

Интерпретация результатов 

• 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития; 

• 1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки; 

• 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

Задание 10 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное 

высказывание как ответ на заданный вопрос. 

 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 

• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному 

вопросу и наличие эмоционального отклика на слово «обидел» 

(максимальная оценка – 2 балла). 

Код «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на 

поставленный вопрос и при этом использована эмоционально 

окрашенная лексика или читается указание на грубость, угрозу, 

жестокость и т.д. старика (например, «Он на нее кричал», «Он на нее 

ругался», «Он ее прогонял», «Он хотел ее застрелить.» «Он на нее 

махал.»). 

Код «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев 

(связь высказывания с поставленным вопросом или эмоциональный 

отклик на слово «обидел»), «Сова зря обиделась.», «Он боялся за свою 

корову.», «Они просто не поняли друг друга» и т.п. 

Код «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни 

эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным 

вопросом (например, «Сова была плохая» или «Старик был старый») 

или в нем содержится тавтология («Он ее обидел»). 

 

• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код «1 балл» ставится, если ответ дан в виде предложения. 

Код «0 баллов» ставится, если ответ дан одним словом или 

словосочетанием (например, «пугалом» и т.п.). 

• КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по 

этому аспекту – 2 балла. 

Код «2 балла» ставится, если предложение оформлено правильно и 

почерк разборчив. 

Код «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев. 

Код «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 



 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не 

оценивается. 

 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 

 Интерпретация суммарных результатов 

• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел: высказывания, тесты 

 Оценивается умение строить небольшое самостоятельное 

высказывание как ответ на заданный вопрос. 

 

 Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью 

дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты. 

 

• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному 

вопросу и наличие эмоционального отклика на свой поступок 

(максимальная оценка – 2 балла). 

Код оценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ 

на поставленный вопрос и при этом использована эмоционально 

окрашенная лексика или читается указание на раскаяние, переживание 

и т.п. (например, «Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста»). 

Код оценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из 

критериев (связь высказывания с поставленным вопросом или 

осознание вины), «Сова, не сердись! Я больше не буду.», «Давай лучше 

мириться.», и т.п. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни 

эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным 

вопросом (например, «Хватит уже обижаться.»). 

 

• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию 

(максимальная оценка – 1 балл). 

Код оценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух 

предложений общим объемом не менее 4 слов. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не 

превышает 3 слов (например, «Дорогая сова! Прости!». 



 

  

• КРИТЕРИЙ 3 (К3). Сформированность технических навыков письма – 

оформление начала и конца предложения, соблюдение условностей 

письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по 

этому аспекту – 2 балла. 

Код оценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены 

правильно и почерк разборчив. 

Код оценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев 

хотя бы для одного предложения. 

Код оценки «0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических 

ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не 

оценивается. 

 

 Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию. 

 

 Интерпретация суммарных результатов 

• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной 

подготовки; 

• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

• 2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 



 

  

Приложение 7 

Интегрированная проверочная работа для 1 класса (конец года): 

фиксация результатов выполнения проверочной работы, 

их анализ и интерпретация, использование результатов  

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы 

заносятся учителем (или старшеклассником) в базу данных или в таблицу 

Excel. Затем ответы кодируются и интерпретируются так, как это подробно 

описано выше. (Примеры соответствующих таблиц см. далее). 

 По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только 

относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и 

выявить группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса 

обучения и принять необходимые меры для коррекции.  

 Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для 

данной контрольной работы составляют: 

• Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 41 

возможного. 

• Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не 

превышающих его – дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 

20-21 балла (из 41 возможного). 

• Группа детей, достигших как базового, так и более высоких 

уровней – дети, набравшие суммарно более 22-24 баллов (из 41 

возможного). 

 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные важнейшие 

аспекты обучения по отдельным предметам. 

 Так в приводимом нами примере особое беспокойство вызывают два 

ребенка, дополнительного внимания со стороны учителя требуют еще трое 

детей. 

 Некоторое общее затруднение вызвало третье задание, что скорее всего 

связано с недостаточной сформированностью логических отношений 

«больше – меньше». Целесообразно вернуться к этому аспекту обучения. 



 

  

 

Таблица 1. Фиксация результатов выполнения итоговой комплексной проверочной работы. 1 кл. 

 

Основная часть работы 
 

№ Имя 

Задание 1: Чтение, скорость чтения 

Задание 2: 
Чтение, 
понимание 

прочитанного 

Задание 
3:  

Чтение, 
ОМ: 

объекты 
природы, 

текст 

Задание 
4, воп. 1 
Матем. 
арифм. 
дейст. 

Задание 
4, воп. 2 

ОМ: 
объекты 
природы 

Задание 4, 
воп. 3 

Матем., 
ОМ: 

объекты 
природы, 

отношения 
величин 

Задани
е 5 

Русск
ий 

язык: 
правопи
сание, 

техника 
письма 

Задание 
6, воп. 1 
Русский 

язык: 
правописа

ние, 
техника 
письма 

Задани
е 6, 

воп. 2 
Русски

й 
язык: 

фонемат
. слух 

Задание 
6, воп. 3 
Русский 

язык: 
слоги 

Задание 
6, воп. 4 
Русский 

язык: 
звуко-

буквенные 
связи 

№ 
первого 
слова 

№ 
последнего 

слова 

кол-во 
прочитанных 

слов 

кол-во 
стрелок 

кол-во 
слов  
(р - из 

заданных 
рисунком) 

ответ 
(число) 

ответ 
(слово) 

ответ (число, 
слово) 

кол-во 
неиспра
вленных 
ошибок 

кол-во 
найденных 

слов и 
допущенны

х ошибок 

кол-во 
букв 

кол-во 
слов и 
ошибок 

кол-во 
ошибок 

1 Настя А. 0 65 65 9 5 12 шмель 2, меньше 0 3, 0 4 3, 0 1 

2 Коля В. 0 15 15 4 2р 0 корова 2, больше 4 2, 1 0 1, 0 2 

3 Маша Н. 0 25 35 6 2 12 мышь меньше 2 3, 0 3 2, 0 0 

4 Петя С. 0 19 34 5 1 9 сова 2 2 3, 0 3 3, 1 0 

5 Соня К. 0 45 50 7 4 12 корова 2, меньше 2 3, 0 3 3, 0 0 

6 Рая Л. 0 20 20 6 2 12 шмель больше 3 3, 3 3 3, 0 0 

7 Лена Т. 0 12 19 2 0 12 0 4, меньше 2 3, 0 3 3, 0 0 

8 Наташа Л. 0 32 60 8 4 12 человек 4 2 3, 0 3 3, 0 1 

9 Света Б. 0 38 45 7 5 12 корова 2, меньше 1 3, 0 3 3, 0 0 

10 Дима С. 0 16 26 5 3 12 корова 2, меньше 1 3, 0 3 3, 0 0 

 



 

  

 

Таблица 1а. Анализ и интерпретация результатов выполнения итоговой комплексной проверочной работы. 1 кл. 

 

Основная часть работы 

 

№ Имя 

Задание 
1: 

Чтение, 
скорость 
чтения 

Задание 2: 
Чтение, 
понимание 

прочитанного 

Задание 
3:  

Работа с 
текстом 

Задание 
3:  

ОМ: 
объекты 
природы 

Задание 
4, воп. 1 
Матем. 
арифм. 
дейст. 

Задание 
4, воп. 2 

ОМ: 
объекты 
природы 

Задание 
4, воп. 3 
матем., 
отношения 

величин 

Задание 
4, воп. 3 

ОМ: 
объекты 
природы 

Задани
е 5 

Русск
ий 

язык: 
правопи
сание, 

техника 
письма 

Задание 
6, воп. 1 
Русский 

язык: 
правописа

ние, 
техника 
письма 

Задани
е 6, 

воп. 2 
Русски

й 
язык: 

фонемат
. слух 

Задание 
6, воп. 3 
Русский 

язык: 
слоги 

Задание 
6, воп. 4 
Русский 

язык: 
звуко-

буквенные 
связи 

1 Настя А. Б, П Б, П Б, П Б, П Б Б, П Б Б Б, П Б Б Б Б 

2 Коля В. 0 0 0 0 0 Б 0 0 0 0 0 0 0 

3 Маша Н. Б, П Б, П  Б Б Б Б 0 Б Б Б Б 0 Б 

4 Петя С. Б Б Б 0 0 0 0 Б Б Б Б 0 Б 

5 Соня К. Б, П Б, П Б, П Б, П Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

6 Рая Л. Б Б Б Б Б Б, П 0 0 0 0 Б Б Б 

7 Лена Т. 0 0 0 0 Б 0 0 0 Б Б Б Б Б 

8 Наташа Л. Б, П Б, П Б, П Б, П Б 0 0 0 Б Б Б Б Б 

9 Света Б. Б, П Б, П Б, П Б, П Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

10 Дима С. Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б 

 



 

  

Приложение 8 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК 

«Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-

правового образования, патриотического воспитания и т.п.) школы №.  

Вместо курсива образовательное учреждение должно указать 

конкретный опыт, накопленный в процессе воспитательной 

деятельности. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

После двоеточия образовательное учреждение должно указать 

конкретных партнеров (учреждения культуры, науки, образования, 

СМИ и т.п.), принимающих участие в реализации воспитательного 

процесса.  

 

Портрет ученика школы № 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 

школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 

ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



 

  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Этот подраздел целесообразно включить в данную программу и желательно 

уточнить обобщенные характеристики портрета ученика теми 

специфическими особенностями учащихся начальной школы, которые 

развиваются под влиянием уклада школьной жизни, образовательной среды 

и воспитательной деятельности школы.  

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 



 

  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 



 

  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 



 

  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в 



 

  

виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, 

своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота 

о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 



 

  

иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания, 

выделяя его для конкретных условий осуществления образовательного 

процесса как ведущее. Однако в качестве важнейшей цели образования 

остается духовно-нравственное развитие личности в контексте 

становления ее гражданственности. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей 

в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 



 

  

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 



 

  

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Здесь образовательное учреждение может представить 

циклограмму событий общенационального календаря, мимо которых 

не должны пройти школьники; и важные события, которые принято 

выделять в школе.   
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов 

(пушкинские дни в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем 

весну. 

Апрель Праздник подарков (подарки просто так); Праздник 

победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Если в образовательном учреждении используется данный 

инструмент, то в данном подразделе программы могут быть 

представлены краткие описания реализуемых социальных проектов 

по направлениям воспитания (например, проекты помощи 

ветеранам, охраны окружающей среды, волонтерства и т.п.). 

Описание каждого такого проекта может включать  следующие 

разделы:  название (понятное и взрослым и  детям); ценностные 

основания, которые воплощены в проекте; основные события и  

механизмы реализации проекта; участники проекта с указанием 

того – кто, что и когда делает (что  делают ученики? что делают 

педагоги? что делают родители?); результаты проекта, способ 

оценки результата; способ хранения  информации о проекте. В 



 

  

тексте образовательной программы имеет смысл дать только 

аннотацию проекта.  

Ниже приведены примеры аннотаций  проектов.  

 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных 

путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 

содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на 

личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 

учащимися и педагогами (например, тематически оформленные 

рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни 

(например, оборудованные рекреации для организации игр на 

переменах или после уроков; наличие специально оборудованных 

залов и т.п.);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (например, наличие оборудованных 

помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

Вместо курсива образовательное учреждение должно указать 

конкретные подпространства школы, способствующие реализации 

данной программы). 

 

Целевые программы 

Если в образовательном учреждении используется данный 

инструмент, то в данном подразделе программы могут быть 

представлены аннотации  реализуемых целевых программ. Ниже 

приведен пример аннотации одной целевой программы.  



 

  

 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Программа реализуется 

посредством посещения в выходные дни детских театров, музеев, выставок, 

вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума, 

ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных 

отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с 

родителями, консультации с учителями-предметниками и классными 

руководителями), которые представляются ими на уроках, классных часах, 

на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года 

проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие 

находки, интересные проекты, дела,    высказываются рекомендации для  

участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году. 

В данном подразделе представлен далеко не полный возможный 

перечень инструментов реализации программы. Как правило, в 

каждой школе уже сложился свой опыт воспитательной работы, 

который и должен быть положен в основу данного подраздела. 

 

Изучение культурологических основ традиционных российских 

религий  является важным вариативным компонентом программ 

воспитания школьников.  В настоящее время религия выступает в 

качестве одного из актуальных источников понимания сущности 

современной культуры. В каждом регионе принят собственный 

подход к включению религиозно-культурологического компонента в 

образовательную программу школы; ориентируясь на этот подход 

школа имеет право разрабатывать соответствующие компоненты 

программы. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 



 

  

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

 

Вместо курсива образовательное учреждение должно указать 

конкретные примеры взаимодействия школы с родителями в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.   

 

В данном разделе могут быть даны описания конкретных 

традиционных мероприятий, проводимых школой в сотрудничестве с 

родителями учащихся. Ниже приведен пример описания такого 

мероприятия. 

 

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить 

себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале школы, 

чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 

своих учеников.   

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях 

ре6алиазции программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования школой реализуются программы совместной деятельности: 

 

Далее образовательное учреждение указывает конкретные 

учреждения – партнеры и кратко описывает совместную 

деятельности в целях реализации данной программы.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 



 

  

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 



 

  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



 

  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Представленные в этом разделе программы ожидаемые результаты 

согласуются с указанными выше группами задач и направлениями 

духовно-нравственного воспитания. Если образовательное 

учреждение вносило коррективы в эти задачи и направления, то 

необходимо внести коррективы и в ожидаемые результаты.  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Здесь образовательному учреждению необходимо указать, какими 

именно методами в реальной практике будут оцениваться 

результаты реализации данной программы, т.е. привести тексты 

анкет, опросников, программ наблюдений. Указать временные рамки 

использования этих методов (как часто? в каком месяце учебного 

года? после какого года обучения?). Если планируется проведение 

систематических обсуждений хода и результатов реализации 

программы (например, на заседаниях малых педагогических советов, 

методических объединений, совета школы и т.п.), то это также 

можно указать в данном подразделе программы.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  



 

  

Приложение 9 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, разработанная для образовательных учреждений, работающих по 

УМК «Школа России» 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

▪ Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

▪ Приказ МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 

2009 г. № 373», зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707. 

▪ СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993); 

▪ Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

▪ Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

▪ О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

▪ Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

▪ Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

▪ неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 



 

  

▪ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

▪ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей 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; 

▪ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

▪ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

▪ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

▪ научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

▪ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

▪ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

▪ сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

▪ дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

▪ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

▪ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

▪ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

▪ сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 



 

  

▪ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

Здесь можно привести расписание работы столовой, указать 

особенности организации питания, например, указать категории 

учащихся, получающих бесплатное питание, дополнительные услуги, 

оказываемые столовой (буфет, свежевыжатые соки и др.).  Можно 

также указать пользуется ли столовая услугами комбината 

школьного питания или в школе готовят горячую пищу.  

  В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется 

спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Здесь можно подробнее описать условия, созданные для проведения 

уроков физкультуры и реализации спортивных и физкультурных 

программ во внеурочное время. 

 

В школе работает медицинский кабинет. 

Здесь можно указать часы работы кабинета, если кабинет 

оказывает медицинские или оздоровительные услуги (например, 

стоматологические, лечебно-физкультурные и др.), то это также 

имеет смысл указать в данном подразделе. Если в школе создана 

служба медико-психологического сопровождения, то это также 

желательно указать в этом подразделе. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Здесь нужно указать квалификационные категории специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

  2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России».   



 

  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в 



 

  

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 

Здесь могут быть приведены конкретные примеры деятельности 

педагогического коллектива по вопросам оптимизации учебной 

нагрузки, например, проведение тематических педагогических советов 

по вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема 

времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, 

возможно реализация целевой программы «Домашнее задание» и т.п. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 



 

  

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Если школа является инновационной площадкой (опытно-

экспериментальной, школой-лабораторией, ресурсным центром и 

т.п.), то в этом подразделе можно указать с кем школа 

сотрудничает, кто выступает в качестве эксперта инноваций, 

вводимых в образовательный процесс. Иными словами важно 

показать, что все инновации вводятся под контролем специалистов.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Здесь может быть кратко описано следующее: наличие в школе 

оснащенных компьютерных классов, режим работы учащихся 

начальной школы в этих классах, режим использования 

компьютерной техники и ТСО на различных уроках и т.п. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Здесь может быть представлен в обобщенном виде опыт 

индивидуализации обучения, накопленный в школе. Такой как 

разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы, 



 

  

создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п.  

         4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

▪ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

▪ рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

▪ организацию занятий по лечебной физкультуре; 

▪ организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

▪ 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 спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Вместо курсива образовательному учреждению необходимо описать 

конкретный опыт, сложившийся в школе. Можно «наполнить» 

предложенный перечень практическими примерами. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

Здесь необходимо кратко представить предлагаемые 

дополнительные программы. Чаще всего в школах проводятся дни 

здоровья (можно кратко описать их технологию), спортивные 

праздники, спартакиады, программы кружков и секций и т.п.  

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями)  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 



 

  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п.  

Здесь необходимо кратко представить работу школы с родителями 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. Если такая работа 

только планируется, то возможно описание проекта этой 

деятельности в самом общем виде.  

 

Образовательное учреждение вправе описать в своей 

образовательной программе и иные направления реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, реализуемые в практической работе.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Здесь необходимо кратко описать каким образом школа выявляет и 

оценивает состояние здоровья учащихся.  

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Здесь целесообразно привести типичные примеры оценивания 

знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья, используемые педагогами школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 10 

Рекомендации по составлению Программы коррекционной работы 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – группа детей с 

сенсорными, интеллектуальными, эмоционально-волевыми, физическими и 

другими отклонениями в психофизическом развитии. Эволюция понятия: 

«аномальные», «с отклонениями в развитии», «с особыми образовательными 

потребностями», «с ограниченными возможностями здоровья». Программа 

коррекционной работы должна  разрабатываться в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения и направлена 

на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков  физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы: 

▪ своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

▪ определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

▪ способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

▪ осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

▪ обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных  

образовательных коррекционных услуг; 

▪ оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы должно строиться на 

следующих  принципах: 

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 ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного 

процесса. 

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, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

При организации коррекционной работы рекомендуется соблюдать 

следующие  направления: 

▪ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

▪ коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

▪ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

▪ информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как 



 

  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа включает: 

▪ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи через проведение диагностических минимумов и 

индивидуальных обследований; 

▪ раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностику причин трудностей адаптации; 

▪ комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

▪ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

▪ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

▪ анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

▪ организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций; 

▪ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его  поведения; 

▪ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 



 

  

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями  здоровья; 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа  должна реализовываться поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результат данного этапа - оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап. Этап планирования, организации, координации. 

(организационно-исполнительская деятельность). Результат  работы -

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап. Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результат -  констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

IV этап. Этап регуляции и корректировки. (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работ. 

К развивающей и коррекционной работе рекомендуется привлекать 

партнеров, которыми могут являтся: 



 

  

1. городская медико-педагогическая комиссия – определение 

программы обучения, условий обучения, модель интеграции для 

детей с ОВЗ, консультации для родителей; 

2. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции– 

консультации для родителей, коррекционно - развивающие 

занятия с детьми; 

3. специальные коррекционные учреждения края. 

Каждая группа имеет свои образовательные возможности.  Для каждого 

конкретного ребенка специалисты выстраивают индивидуальный 

образовательный план. Коррекционная программа разрабатывается с 

адекватными возможностями каждого учащегося  при обязательном участии 

специалистов разного профиля (психолога, дефектолога, логопеда, педагога, 

координатора). Реализация коррекционной программы должна быть в ходе 

психолого-педагогического сопровождения, требует насыщения основных 

компонентов специфическим содержанием.  

При разработке коррекционной программы необходимо учитывать и 

опираться на следующее: 

1. Общую идеологию федеральной, региональной (разных уровней) 

образовательных программ. 

2. Существующие общие научные подходы к созданию образовательных 

программ заведений разных видов, в том числе подобных. 

3. Практический опыт конкретных школ (см.  рекомендации Г.А. Таниной 

«Составление программ индивидуального обучения», стр.3, абзац 8) 

Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с 

учащимися с ОВЗ должна отвечать следующим требованиям: 

▪ учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего 

развития; 

▪ она должна сочетать в себе коррекционные возможности  

индивидуальной работы с ребенком и совместной деятельности  

детей; 

▪ принятие решения о формах, методах и участниках 

коррекционно-развивающего процесса должно основываться на 

результатах психолого-педагогической диагностики, проводимой 

на этапе, предшествующем коррекционному; 

▪ в программе коррекционной работы должны быть учтены 

возможность и необходимость организации работы всех 

специалистов одновременно, последовательно или параллельно в 

разных формах, с использованием  различных методов; 

▪ программа коррекционно-развивающей работы должна 

учитывать необходимость оценки эффективности 

коррекционного воздействия как в процессе реализации, так и по 

завершению («Интеграция детей с ограниченными 

возможностями в образовательный процесс», И.В. Возняк, Л.В. 

Годовникова. – Волгоград .  2011, с.41). 



 

  

По общеобразовательным  предметам в компенсирующих классах 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей учащихся. Составной частью программ в компенсирующих 

классах является программа компенсирующе-развивающей работы, которая 

реализуется как в процессе учебных, так и внеучебных занятий с 

обучающимися. (Примерное положение о классе (классах) компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Приказ Минобрнауки РФ № 

30-95-6 от 09.09.92) 

Специалисты различного профиля – педагоги, дефектологи, психологи, 

логопед, психиатр, методист, координатор др. Именно эта команда 

специалистов чаще всего определяет содержательное поле и разрабатывают 

коррекционные программы. 

Для реализации коррекционной программы необходимо организовать 

следующие условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии: 

▪ специально подготовленные кадры; 

▪ обязательное участие родителей детей с ОВЗ; 

▪ создания в государственных образовательных учреждениях 

специальных условий для детей с ОВЗ в соответствии с психолого-

педагогическими и медицинскими показаниями (противопоказаниями), 

медицинским заключением и (или) заключением психолого-медико-

педагогической комиссии; 

▪ изменение стандарта, ограничивающего нижний предел грамоты и 

оценивание (Закон РФ «Об образовании» ст.15 п.3, ст.32 п.16, ст.55 

п.4) ; 

▪ индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной 

программы); 

▪ обучение в щадящем режиме; 

▪ индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным 

программам; 

▪ дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 



 

  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) и образовательных учреждений (соответствующего вида). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу рекомендуется  вести с участием следующих 

специалистов: врача-психоневролога, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, специалиста по дефекту, 

всех учителей начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо специальное  

оборудование кабинетов начальной школы для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, создание кабинета 

коррекционной работы с использованием современных технологий, в т.ч. 

БОС-технологий. 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых 

информационно-просветительских материалов всеми специалистами.  

Для сопровождения ребенка с ОВЗ необходимо создать консилиум 

образовательного учреждения, который  действует на основе 

соответствующего инструктивного письма Министерства образования (№ 

27/901-6 от 27.03.2000). В этом документе, носящим рекомендательный 

характер, определены все необходимые моменты, режимы деятельности, 

необходимая документация. 

 Основной задачей консилиума ОУ, реализующего воспитание и 

обучение является не только определение стратегии сопровождения и 

индивидуализвции учебных планов особых детей, включенных в массовые 

классы или группы, но и определение мер, путей и условий для 

максимальной социальной адаптации ребенка, его социализации в 

обычной среде. Задачи консилиума следующие: 

▪ Выделение детей, нуждающихся  в дополнительной 

специализированной помощи как со стороны психолога, так и других 

специалистов – индивидуализация образовательного маршрута 

«внутри» стандартных программ воспитания и обучения. 

▪ Анализ развития и/или обучения тех детей, которые, несмотря на 

запрос к консилиуму со стороны педагогов или родителей, не 

нуждаются в дополнительной (коррекционной) помощи, формирование 



 

  

рекомендаций для педагогов и для педагогического совета по 

необходимости организации помощи таким детям. 

▪ Оценка эффективности дополнительной специализированной помощи 

детям и координация взаимодействия специалистов по ее оказанию. 

В состав консилиума специалистов ОУ  входят как постоянные его 

члены – председатель (руководитель учреждения), психолог ОУ, логопед 

и/или дефектолог, социальный педагог – так и те специалисты, которые 

непосредственно работают с конкретным ребенком или классом. Это 

предполагает участие не только учителя, ведущего основные предметы, но, 

если в этом есть необходимость – любого другого участника 

образовательного процесса.  

Первичное обследование ребенка разными специалистами (как 

правило, психологом) является фактически  первым этапом сопровождения. 

Психолог, осуществляющий первичное консультирование проблемного 

ребенка, собирает и дополнительные анамнестические сведения о нем и его 

семье (психологический анамнез). Другие специалисты дополняют и 

уточняют полученные анамнестические данные. В рекомендациях психолог в 

каждом конкретном случае  определяет необходимость участия в 

обследовании других специалистов, последовательность (приоритетность) 

проведения обследований (консультаций) специалистами разных профилей. 

Огромную роль в координационной работе играет собственный опыт 

психолога и его специализация.  

Этот этап заканчивается составлением индивидуальных заключений 

специалистами консилиума. Второй этап после проведения обследования 

ребенка - коллегиальное обсуждение полученных результатов.  

Такое совместное обсуждение результатов обследования позволяет не 

только увидеть ребенка глазами других специалистов, но и выработать 

единое представление о проблемах ребенка, особенностях развития ребенка и  

определить общий прогноз его дальнейшего развития и комплекс тех 

развивающе-коррекционных мероприятий, которые помогут ребенку. В 

случае обсуждения проблем  адаптации «особого» ребенка определяется не 

только стратегия српровождения, какие специалисты  и где (в ОУ, или в 

ЦППР и коррекции, специальном (коррекционном учреждении)) могут 

оказать помощь ребенку. 

 Завершающей частью этого этапа работы консилиума является 

выработка решения по определению образовательного маршрута в 

соответствии с особенностями и возможностями ребенка, а также 

определение необходимых для его развития психологических 

коррекционных и развивающих  программ. Здесь же обсуждается 

координация и согласованность последующего взаимодействия специалистов 

друг с другом. При необходимости определяется последовательность 

включения различных специалистов в работу с ребенком. 



 

  

  Принятие Консилиумом решения, рекомендуется представлять  в виде 

следующей схемы: 

• оценка запроса (жалоб) и их анализ; 

• обследование и оценка психолога; 

• оценка развития другими специалистами; 

• решение консилиума о коррекции (изменении) образовательного 

маршрута; адаптации (индивидуализации), учебного плана; 

• определение необходимой коррекционно-развивающей работы, мер 

направленных на социальную адаптацию ребенка; 

• прогноз дальнейшего развития и обучения в различных ситуациях; 

• при необходимости - подключение специалистов других учреждений. 

В соответствии с особенностями развития ребенка  и наличием  

соответствующих специалистов в школе Консилиумом определяются 

направленность, интенсивность и продолжительность занятий. 

Соответствующее разделение консилиумного процесса приводится и в 

Положении о консилиуме образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 



 

  

Мой адрес 

Моя семья  

• Нарисуй портрет своей семьи  

• Родословное дерево  

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на 

первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, 

нарисуй и т.д.») 

• Я могу делать  

• Я хочу  научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

• Я читаю.  

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

• Правила поведения в школе 

• Законы жизни класса 

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

• План – памятка Решения задачи 

• Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

• Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 



 

  

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

• Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной 

школы предполагает: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих 

представление об основных принципах нового образовательного 

стандарта начальной школы и готовых к инновационной 

деятельности; 

- необходимое количество комплектов Портфолио 

соответствующее количеству учеников в классе; 

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения 

материалов. 

 

 

 

 
2.2.10. Программа курса «Земля – наш дом». 

                                      Пояснительная записка 

 Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. 
          В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для 

поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. Анализ 



 

  

теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в начальных школах свидетельствует о необходимости совер-

шенствования всей системы воспитательной работы с младшими школьниками, одной из 

приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей 

свое место в Природе. Актуальность разработанной программы продиктована также 

отсутствием в теории и практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с 

экологической направленностью для младших школьников. 

          Данная программа может быть использована для ведения внеурочной деятельности 

детей младшего школьного возраста. 

          Цель и задачи курса «Земля – наш дом» 

          Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

          Программа  ставит перед собой следующие задачи: 
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  природы,  общества 

и человека. 

2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3.    Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4.    Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

            5.    Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

          Особенности программы. 

         Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, 

является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

          Новизна программы.  

Программа составлена в соответствии с образовательным компонентом «Окружающий 

мир» для начальной школы, утвержденным Министерством образования в 1998 г., 

соответствует требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей, построена с учетом преемственности экологического образования 

дошкольников  и младших школьников, опирается на теоретический, практический и 

личностный опыт учащихся, полученный при изучении курса «Окружающий мир» на 

уроках. 

          Основные принципы содержания программы: 

принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; 

принцип личностной ориентации; 

принцип системности и целостности; 

принцип экологического гуманизма; 

принцип краеведческий; 

принцип практической направленности. 

           Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка 

по отношению к природе. 

          Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. 

Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, 

звеньевая, кружковая. 



 

  

          Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие 

заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности 

предполагает систематическую работу с «Календарем природы» в классных уголках 

«Юный эколог», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник 

юного эколога». 

          Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и практические работы, 

создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экс-

курсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание экознаков, 

театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения 

семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние 

задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели 

экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой 

комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, участие в организации 

праздников и в выполнении летних заданий. 

          Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе 

«Юный эколог» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце 

каждого года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, 

анкетирование педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется 

пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения 

итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные Недели экологии, 

традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», «День 

Земли» и др. 

Место в учебном плане. 

Программа разработана для учащихся 1 класса, 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

          Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных  поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее типичных представителей животного мира России, Камчатского края; 

- какую пользу приносят представители животного мира; 

- некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

- Учащиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие); 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 



 

  

- заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении 

качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе. 

 

Тематическое планирование. 

1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ» - 33 час 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

теория практика 

 1.   Введение     (1 час) 1  

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 1  

   2.   Дикие животные  (19 часов) 9 10 

2 Заяц - «Длинное ухо» 0,5 0,5 

3 Лисица. «Лиса Патрикеевна» 0,5 0,5 

4 Серый хищник - волк 0,5 0,5 

5 Хозяин леса - медведь 0,5 0,5 

6 Любознательный зверёк -белка 0,5 0,5 

7 Куница - охотник на белок 0,5 0,5 

8 Лесной красавец - лось 0,5 0,5 

9 Сердитый недотрога- ёж 0,5 0,5 

10 Подземный житель - крот 0,5 0,5 

11 Всеядное животное — барсук 0,5 0,5 

12 Бобр-строитель 0,5 0,5 

13 Запасливый бурундук 0,5 0,5 

14 Кабан - дикий родственник домашней свиньи 0,5 0,5 

15 Мышка-норушка 0,5 0,5 

16 Рысь - родственник кошки 0,5 0,5 

17 Соболь - «дорогой» зверёк 0,5 0,5 

18 Тигр - самая большая кошка на Земле 0,5 0,5 

19 Северный олень – помощник человека 0,5 0,5 

20 Обобщающие занятие о диких животных  1 

 3.   Пернатые  жители   (14 часов) 6 7 

21 Воробей - самая распространённая птица на Земле 0,5 0,5 

22 Ворона - «интеллектуальная» птица 0,5 0,5 

23 Ворон - красивая, умная птица 0,5 0,5 

24 Сорока-белобока - «лесная сплетница» 0,5 0,5 

25 «Лесной доктор» - дятел 0,5 0,5 

26 Соловей - «великий маэстро» 1  

27 Лебедь – гордая птица 0,5 0,5 

28 Загадочная птица - кукушка 0,5 0,5 

29 «Пернатая кошка» - сова 0,5 0,5 

30 Любимая птица - снегирь 0,5 0,5 



 

  

31 «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России 0,5 0,5 

32 Наш добрый сосед - скворец 0,5 0,5 

33 «Орел – сапсан - охотник 0,5 0,5 

  16 17 

                                                  Итого: 33 

 
Содержание курса . 1-й год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»  - 33 часа 

                «ВВЕДЕНИЕ». (1 час) 

Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 

Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле 

чудес» 

                Раздел 1.      «ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ» (19 часов) 

Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 

 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  

«знакомство с народными приметами и пословицами». 

Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  

 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 

Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 

 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в 

группах - «Раскрась»  

Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 

Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами 

и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  

Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 

Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   

Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 

Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда 

.Творческая работа «Придумай загадку» 

Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 

Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  гости 

к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 

Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 

Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» 

Игра: «Поле чудес» 

Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час) 

Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя 

о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах 

«Собери мозаику» 

Тема 12. Бобр-строитель (1час) 



 

  

Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение 

рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 

Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 

Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием, беседа. 

Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 

Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова 

«Кабан», Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?» 

Тема 15. Мышка-норушка (1час) 

Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка», разучивание стихотворения «Вышли мышки 

как-то раз», сценка «Теремок». 

Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 

Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с 

картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова 

«Рысь»,рисование домашней кошки или рыси. 

Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 

Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа 

В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 

Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 

Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление 

портрета. 

Тема 19. Северный олень – помощник человека(1час) 

Рассказ учителя об олене, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение  книги «Мы живем на 

камчатке». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 

Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 

Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это 

меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Раздел 2.  .  «ПЕРНАТЫЕ ЖИТЕЛИ» 

Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 

Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, на-

родные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 

Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 

Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа 

В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 

Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 

Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. 

Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 

Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 

Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 

В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 

Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 

Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 

Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 

Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа «Жизнь 

на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 

Тема 27. Лебедь – гордая птица(1час) 

Беседа о лебеди, сообщения учеников, разгадывание  загадок, народные приметы. Чтение 

и анализ стихотворения С. Есенина «Лебедушка». Работа в группах  «Собираем мозаику». 



 

  

Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 

Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение и 

анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над народными 

приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 

Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 

Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. 

Чтение и а что ест?» 

Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 

Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц.  

Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 

Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  

Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 

Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари». Чтение стихотворения 

«Скворец». 

Тема 33. «орёл – сапсан - охотник. (1час) 

Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок. Чтение и 

анализ рассказа об орле». Работа над народными  приметами. Игра «птичьи расцветки». 

нализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что» 

          Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Земля – наш дом» 

необходимы следующие  принадлежности: 

набор рабочих инструментов для практических занятий; 

микроскоп, лупа; 

компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

набор ЦОР по окружающему миру. 

Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов. 

 
Программа курса внеклассного чтения «Читаем сами, обсуждаем вместе».  

Программа  курса «Читаем сами, обсуждаем вместе»   для 2 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования ФГОС второго поколения 

2010 года, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение для 2–4 классов четырехлетней начальной школы», утверждённой 

МО РФ (Москва, 2010 г.), в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного  стандарта начального образования второго поколения (Москва, 2010г.). 

Содержание и темы уроков коррелируют с материалом учебников Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой. 

Программа рассчитана на 34 часа в год. Количество часов в неделю – 1ч. 

Изучение курса «Читаем сами, обсуждаем вместе» направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие эстетической восприимчивости к художественному слову, опыта читательской 

деятельности; формирование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, 

выразительно читать и пересказывать; 

• овладение навыками осознанного, правильного и выразительного чтения; 

элементарными практическими умениями работы с художественным текстом; 



 

  

• воспитание уважения к родной культуре и культуре других народов России, привитие 

интереса к чтению, расширение нравственно-эстетического опыта учащихся. 

А также направлено на решение следующих основных задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 

Учащиеся 2 класса должны уметь/ знать/ анализировать: 

• осознанно воспринимать  (при чтении вслух, про себя) содержание видов текста 

(художественный, учебный); 

• определять главную мысль и героев произведения; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

• задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание) с опорой на авторский текст; 

• работать со словом, пополнять активный словарный запас; 

• читать (вслух, про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного, 

•  анализировать текст, определять главную мысль, делить на части, озаглавливать, 

составлять простой план; 

• передавать содержание прочитанного, коллективно обсуждать, доказывать 

собственное мнение с опорой на текст; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению и осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• читать по ролям литературные произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, крылатые 

выражения), понимать их смысл и объяснять их значение; 

Творческая деятельность. 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

• создавать иллюстрации, диафильмы по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценирование по произведению; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 



 

  

 Содержание курса внеклассного чтения позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир). 

Количество часов в     I четверти – 9 часов 

Количество часов во II четверти –. 8 часов 

Количество часов в   III четверти – 9 часов 

Количество часов в   IV четверти –.8 часов 

                                               Итого: 34 часа 

                 Программа учитывает возрастные особенности данного класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс. Учащиеся класса имеют разный уровень базовых 

знаний и разный уровень усвоения программного материала 1 класса.   

Особую сложность в первом классе дети испытывали при чтении предложений, 

текстов целыми словами, выделении главной мысли текста, поэтому во втором классе 

особое внимание необходимо уделять на выразительное чтение, пересказ текста, чтение 

целыми словами.  

  С учетом специфики класса  выстроена следующая система уроков: 

- урок новых знаний; 

- урок закрепления (урок-игра); 

- урок обобщения по изученной теме; 

- урок контроля  и проверки знаний (техники чтения) 

           В своей учебной деятельности я использую технологию развивающего обучения.  

Доминирующей технологией в ней является развивающее обучение с элементами:      

- игровых технологий, 

- опережающего обучения  

- групповой и парной работы; 

- системно-деятельностного подхода; 
- здоровьесберегающей технологии.  

Содержание программы курса «Читаем сами, обсуждаем вместе» для 2-го класса 

начальной школы. 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. 

            Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей.    

Малые фольклорные жанры  (песни, потешки, загадки,пословицы) 

Русские народные сказки 

Сказки А.С. Пушкина 

Сказки русских писателей 

Рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского 

Стихи русских поэтов об осени 

Рассказы о животных В.Бианки, 

Н. Сладкова, Е. Чарушина 

«Всё наоборот» Весёлые стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова 

Стихи о детях и для детей С.Маршака, А. Барто, С. Михалкова 

Сказки и стихи  К. Чуковского 

Рассказы и сказки Н. Носова 

Стихи русских поэтов о зиме 

Современные детские журналы 

«Что? Где? Когда?» энциклопедии и справочники 

Комиксы 

Все-все-все Алана Милна 

Творочество Эдуарда Успенского 

Творчество Г.Остера 



 

  

Рассказы В. Драгунского 

Твои защитники 

Богатырские сказки, былины 

Сказки разных народов 

Зарубежный фольклор 

Сказки Г.Х Андерсена 

 Сказки Шарля Перро 

Сказки Братьев Гримм 

Сказки Д. Родари 

А. Лингрен «Малыш и Карлсон». 

 

 Программа курса «Информатика в играх и задачах». 

Современное состояние курса информатики в школе характеризуется устойчивым 

ростом социального заказа на обучение информатике, обусловленным насущной 

потребностью овладения современными информационными технологиями. 

Основная реализуемая в данной программе идея состоит не только в изучении 

фундаментальных понятий информатики, но и в освоении независимых от компьютера 

популярных видов деятельности, для которых компьютер выступает, как правило, в 

качестве инструмента. Предварительное изучение таких видов деятельности сделает 

освоение широко распространенных приложений более осмысленным. 

 

Основные направления (линии) развития учащихся средствами курса  

«Информатика» 

 

• Формирование информационной стороны целостной картины мира, включающей 

представление об информации и информационных процессах, способах представления и 

особенностях восприятия информации, современном развитии новых информационных 

технологий и социальных аспектах этого развития. 

• Освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 

технологий. 

• Формирование умений проектирования объектов и процессов, включающего как стадию 

анализа, приводящую к созданию различных схем, описывающих реальные и 

конструируемые объекты и процессы, так и стадию проектирования, предполагающую ту 

или иную реализацию созданных на предыдущем этапе схем доступными 

инструментальными средствами. 

• Овладение информационной грамотностью, предполагающей умение распознавать 

потребность в дополнительной информации, определять возможные источники 

информации и стратегию ее поиска, получать, оценивать и использовать недостающую 

информацию. 

• Формирование представлений о потенциальных возможностях и принципиальных 

ограничениях компьютерных технологий. 

• Овладение умениями адекватного применения новых информационных технологий для 

целей коммуникации, проектирования объектов и процессов, а также в процессе 

овладения информационной грамотностью. 

Все разделы минимума содержания информатики реализуются в рамках перечисленных 

направлений развития учащихся. Например, в ходе формирования умений проектирования 

объектов и процессов будут раскрыты такие разделы минимума, как «Формализация и 

моделирование» и «Алгоритмы и исполнители». 

Известной проблемой информатики является необходимость изучения большого объема 

материала, в том числе логически сложного, в традиционно малое число занятий, 

отводимых на информатику. В данной программе предлагается частичное снятие этой 

напряженности следующими способами: 



 

  

• Освоение некоторых линий информатики не в виде содержания или не только в виде 

содержания, а в виде методики обучения. Например, умение распознавания недостающей 

информации, определение стратегии ее поиска, получение, оценивание и использование 

недостающей информации могут осваиваться в процессе обучения другим разделам 

информатики за счет специальным образом составленных заданий. 

• Акцентирование внимания при определении содержания пропедевтического курса 

информатики (1–6-й классы) на пропедевтику логически сложных тем основного курса – в 

первую очередь это темы направления «Проектирование объектов и процессов» такие, как 

алгоритмы и объекты, формальная логика, формализация и моделирование. При раннем 

изучении этих тем в занимательной форме освоение их в основном курсе проходит 

намного проще и быстрее. 

Особо следует подчеркнуть актуальность своевременного изучения логически сложных 

тем на доступном уровне в пропедевтическом курсе информатики. Психологи 

утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5–

11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями 

и часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы. В материале пропедевтического курса выделяются 

следующие элементы: статическая схема объекта – наборы признаков и их значения, 

состав объектов, классы объектов; динамическая схема объекта – описание поведения 

объекта, алгоритмы, состояния; причинно-следственная логика объекта – логика 

высказываний, схемы логического вывода. Изучение информатики в начальной школе 

предполагается в основном без использования компьютеров. Компьютерная поддержка 

допустима, но не обязательна. Более того, учебный материал для начальной школы 

позволяет вести занятия учителям начальной школы. На этом этапе обучения знание 

возрастной специфики и особенностей развития каждого ребенка более важно, чем 

тонкости науки информатики. При этом, что очень важно, сам факт преподавания 

информатики учителями начальных классов можно рассматривать в качестве механизма 

переноса навыков анализа и создания схем из информатики на другие предметы. В 

результате изучение информатики в начальной школе оказывает заметное положительное 

влияние на обучение учеников базовым учебным предметам. С точки зрения подготовки 

преподавателей данный подход ориентирует на введение соответствующих разделов в 

программу обучения учителей начальной школы. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цели пропедевтического курса информатики (с точки зрения непрерывного 

изучения курса) должны быть направлены на создание максимально благоприятных 

условий к началу базового курса для обеспечения возможности достижения целей. В 

первую очередь к таким условиям относится развитие мышления учеников.  

Набор целей обучения пропедевтическому курсу информатики: 

1. Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в информатике: 

• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

• системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 



 

  

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)». 

2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 

3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, 

развитие творческого воображения и др.). 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

• изображать графы; 

• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

• находить на схеме область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах» ч, 1,2. А.В.Горячев, К.И. Горина: 

Москва. ООО «Баласс», 2012г. 
• Методические рекомендации для учителя. Информатика в играх и задачах. 

А.В.Горячев,  Т.О.Волкова                                                                                                                           

Москва.   ООО «Баласс», 2011г.     
 

Учебно-тематический план 

Урок         Тема  Основные понятия 

1 Признаки предметов Цвет, форма, размер, материал, вкус, название. 

Классификация предметов по какому-либо общему 

признаку. 

2 Описание предметов Определение и описание предметов через их 

признаки. Сравнение предметов по их признакам. 

3 Состав предметов Основные понятия: «составные части предметов». 

Описание и определение предметов через их 

составные части. 

4 Действие предметов Классификация предметов по их действию. 

Определение и описание предметов через их 

признаки, составные части и действия. 

Действия с информацией. 



 

  

5 Симметрия Понятие «вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

Симметрия фигур. Графическая информация. 

6 Координатная сетка Формирование представлений о координатной 

сетке. Локализация предметов на координатной 

сетке. Нахождение предметов по координатной 

сетке. 

7 Контрольная работа Повторение пройденного материала. 

8 Анализ контрольной 

работы 

Повторение пройденного. Разбор ошибок 

контрольной работы. 

9 Повторение по разделу  

10 
 

Действия предметов 1. Изучение действия и его результата. 

2. Определение результата действия. 

3. Определение действия, которое привело к 

данному результату. 

11 Обратные действия Понятие: «Обратное действие». Определение 

действия, обратно данному. 

12 Последовательность 

событий 

Подготовка к ведению понятия «алгоритм». 

Определение последовательности событий. 

13 Алгоритм Понятие: «Алгоритм». Составление и выполнение 

алгоритма. Обучение поиску ошибок и исправлению 

алгоритма. 

14 Ветвление Понятия: «Вставление» в алгоритме. Составление 

алгоритма с условием (вставление). 

15 Контрольная работа Повторение пройденного материала. 

16 Анализ контрольной 

работы 

 

17 
 

Множество. Элементы 

множества 

Понятия: множество, элементы множества. 

18 Способы задания 

множеств 

Составление различных способов задания 

множества. 

19 Сравнение множеств. 

Равенство множеств. 

Пустое множество 

Понятия: «равенство множеств», «пустое 

множество». Сравнение множеств по числу 

элементов. 

20 Отображение множеств Понятие: «Отображение множеств». 

21 Кодирование информации Кодирование информации. Коды (шифры). Задачи 

на шифрование текстов. 

22 Вложенность (включение) 

множеств 

Обучение «включению множеств» через 

составные части. 

23 Пересечение множеств Понятие: «пересечение множеств». Обучение 

пересечению множеств по его составным частям. 

24 Объединение множеств Понятие: «пересечение множеств». Обучение 

пересечению множеств по его составным частям. 

25 Контрольная работа Повторение изученного. 

26 Разбор контрольной 

работы 

Закрепление приобретенных навыков. Решение 

задач. 

27 
 

Понятие «истина» и 

«ложь» 

Понятие: «истина» и «ложь». Оценивание 

простейших высказываний с точки зрения 

истинности или ложности. 



 

  

28 Отрицание Понятие: «отрицание». Классификация предметов 

по одному свойству. 

29 Логические операции 

«и», «или» 

Понятия: «и», «или». Классификация предметов 

при помощи логических операций. Решение 

логических задач. 

30 Графы, деревья Понятия: «графы», «деревья». Решение задач с 

помощью графов, деревьев. 

31 Комбинаторика Обучение решению задач комбинаторного типа. 

32 Итоговое тестирование Контроль приобретенных знаний. 

33 Разбор контрольной 

работы. Повторение по 

разделу. 

Закрепление приобретенных знаний и умений. 

34 Обобщенный урок Повторение изученного материала. 

 


