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Общие положения.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 года № 373 в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015) к структуре основной образовательной программы.  

Программа составлена на основе примерной ООП НОО и анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей УМК  «Школа 

России». Определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf
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Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка  разработана в соответствии с:  

  

1  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 373  от  

06.10.2009  

«Об утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования»  

2  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 1241  от  

26.11.2010  

«О внесении изменений в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»  

3  Постановлен 

ие Главного 

государственног 

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации  

№ 189  от  

29.12.2010  

«Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

4  Письмо  

Минобрнауки 

России  

№ 03- 

296  

от  

12.05.2011  

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС 

общего образования»  

 

5  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 2357  от  

22.09.2011  

«О внесении изменений в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»  

6  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 1060  от  

18.12.2012  

«О внесении изменений в 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»  
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7  Федеральный 

закон Российской 

Федерации  

№ 273- 

ФЗ  

от  

29.12.2012  

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

8  Приказ  

Минобрнауки  

России  

№1015  от  

30.08.2013  

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего 

образования»  

9  Приказ  

Минобрнауки  

России  

№ 1342  от  

13.12.2013  

О внесении изменения в Порядок 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

МОиН РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования»  

10  Приказ  

Минобрнауки  

России  

№ 2  от  

09.01.2014  

«Об утверждении применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ»  

11  Приказ  № 598  от  Об утверждении Порядка  

 

 Минобрнауки 

России  

 28.05.2014  организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего 

образования»  

12  Письмо  

Минобрнауки 

России  

№ 08- 

516  

от  

21.04.2014  

«О реалу изации курса ОРКСЭ».  
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Департамента 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 
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России  

№08- 

888  

от  

15.07.2014  

«Об аттестации учащихся 

образовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая 

культура»».  

14  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 1643  от  

29.12.2014  

«О внесении изменений в приказ  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и 

внесении в действие ФГОС НОО»  

15  Письмо 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Минобнауки  

России  

№08- 

548  

от  

29.04.2014  

«О федеральном перечне 

учебников»  

16  Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 507  от  

18.05.2015  

«О внесении изменений в приказ  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и 

внесении в действие ФГОС НОО»  

17  Письмо 

Департамента 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Минобрнауки  

России  

№ 08- 

761  

от  

25.05.2015  

«Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

18  Письмо  № НТ-  

670/08  

от  

18.06.2015  

«Методические рекомендации по  

 

 Минобрнауки 

России  

  организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам начального общего 

образования»  
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19  ООП НОО  В ред.  

Проток  

№ 3/15  

от  

28.10.2015  

«О внесении изменений в ООП 

НОО»  

20  Постановлен 

ие Главного 

государственног 

о санитарного 

врача 

Российской 

Федерации  

№ 81  от  

24.11.2015  

«О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»  

21  Письмо 

Академии 

повышения 

квалификации и 

профессиональн 

ой 

переподготовки 

работников 

образования  

№420  от  

01.07.2015  

«О размещении методических 

материалов по использованию 

учебников музыки в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  

22  Письмо  

Минобрнауки  

России  

    № 

091774  

от  

20.07.2015  

«О направлении 

учебнометодических материалов» (по 

физической культуре).  

23  Приказ  

Минобрнауки  

России  

№ 459  от  

21.04.2016  

«О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253».  

24  ООП НОО  Прот. в 

редак.   

№ 3/15  

От  

28.10.2015  

«О внесении изменений в ООП 

НОО»  

 

1. Целевой раздел  
  

Пояснительная записка  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО.  
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Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 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 ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка:  

• научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные 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 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе через систему 

секций, кружков клуба «Военный водитель», организацию общественно 

полезной деятельности;  
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В соответствии с требованиями Стандарта ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"):  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

важающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

  

1.1.2. Принципы и подходы ц формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. 

  

В основе реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка 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 в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу;  

• ориентация 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 
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детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

В начальной школе в 1 - 4 классах преподавание ведется по образовательным 

программам начального общего образования УМК  «Школа России». Предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение данных УМК 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре 

и содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач:  

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  

Ш.Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться  

Данные УМК представляют собой целостную информационно-образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационнообразовательной средой, системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».  

Идеологической основой учебно-методических комплексов является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны.  

Дидактической основой учебно-методических комплексов является система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно - 

деятельностного подхода, неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой.  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в учебно-методических комплексах (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.).  

Учебники эффективно дополняют словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD - видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 

обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.). 

ОП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

• с изменением при этом самооценки ребенка, 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 данном уровне 

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 ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста.  

Отличие ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка состоит в особенности 

контингента учащихся.  

Школа удаленна от районного центра и г. Тольятти, на 60 км. Рабочих мест в селе 

мало. Родители обучающихся вынуждены работать в других населённых пунктах в 

органах полиции, обслуживание населения (муниципальные служащие, менеджеры, 

продавцы) и других сферах. Большинство семей обучающихся начальных классов имеют 

нормальные условия для обучения и воспитания детей.    
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 В районе школы нет учреждений дополнительного образования, которые могли бы 

предложить широкий спектр услуг для развития творческих способностей учащихся, 

поэтому система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие 

ребёнка.  

Учащиеся принимаются в 1 класс на основании заявлений родителей (законных 

представителей) при достижении ими 6,5 лет. Контингент учащихся разнороден. В 

сельском поселении Новая Бинарадка проживают семьи разных национальностей: 

русские, мордва, татары, азербайджанцы. Много обучающихся находящихся на 

попечении. При формировании классов учитываются индивидуальные возрастные 

особенности учащихся (например, их физическое и психическое здоровье: заключение 

медицинских работников, справки ПМПК).  

Количество обучающихся в школе в течение нескольких последних лет стабильно 

мало. Школа малокомплектная, осуществляет подвоз обучающихся из двух соседних сёл 

Красноярского района. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизации в процесс развития школы.  

  

1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

  

ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка  определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении 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.  

ОООП НОО реализуется ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка учитывает вид учреждения, а 

также образовательные потребности и запросы участников образовательных 

отношений.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социо-культурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

План реализации внеурочной деятельности формируется с учетом потребностей 

участников образовательных отношений и возможностями образовательного учреждения.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного учреждения, 

локальными актами и соответствуют требованиям Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  
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Учебный план школы построен на основе Федерального Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и направлен на решение следующих задач:  

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

• реализация основных общеобразовательных программ начального 

образования,  осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды,  

• обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования,  

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества,  

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся,  

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе,  

• создание образовательного пространства школы с учетом социального заказа 

и возможностей педагогического коллектива,  

• совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности, 

формирование компетенций у учащихся первого уровня.  

  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность учащихся  в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 

но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основанаии запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий.  

Модель  организации  внеурочной  деятельности   ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

оптимизационная,  в  ее реализации  принимают  участие  все  педагогические  

работники  учреждения (учителя  начальных классов,  учителя-предметники). 

Координирующую  роль  выполняет,  как  правило,  классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.   
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Расписание  занятий внеурочной деятельности составляется   с  учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом  возраста  детей  и  этапов  их  подготовки, 

чередованием  различных  видов  деятельности (мыслительной, двигательной).   

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2 – 4 классы -  

34 недели.   

Продолжительность учебной недели: 5 дней.   

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин).  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 40 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой.  

Часы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка реализуются как в 

течение учебной недели, так и в период каникул.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения:   

• общественно полезных практик,  

• исследовательской деятельности,  

• реализации образовательных проектов, образовательных модулей,  

• экскурсий, походов,  

• соревнований,  

• посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности используются для организации в середине учебного 

дня динамической паузы для учащихся 1-х классов, продолжительностью 40 мин. Для ее 

организации выделяется 2 часа.   

Организация внеурочной деятельности в 2-4-х классах осуществляется на основе 

индивидуальных планов учащихся.  

При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, учителя 

предметники).  

Рабочие программы внеурочной деятельности формируются в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений и возможностей школы. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления класса, обеспечивает 

и сопровождает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка строится в 

соответствии с формированным  в начале каждого текущего учебного года планом 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка  
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

  

Планируемые результаты освоения ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО;  

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов; учитываются при оценке 

результатов деятельности ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка педагогических работников 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО  

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка отражают требования Стандарта, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

Структура и содержание планируемых результатов учитывает необходимость:  

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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-расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; выделения основных 

направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания:  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся.  

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках. Они ориентируют 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

Кроме того, имеют место цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.   

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом.    

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.   

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
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невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка , направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Описание планируемых результатов включает также характеристику личностных и 

метапредметных результатов.  

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам учебного плана.  

  

1.2.1.Личностные результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении НОО  у 

обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей 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;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  
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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 

образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия.  

  

1.2.2.Метапредметные результаты.  

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

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

других людей;  
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• различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его  

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись 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 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 сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; • 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• 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;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
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• 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 

причинноследственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 

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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников;  
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• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; •  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

  

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

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 ее 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 2— 3 

существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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 учетом 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.  

  

1.2.4.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
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работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различным средствами информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

   

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы.  

1.2.5.1. Русский язык и литературное чтение Русский язык:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

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

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования, в том числе по программам углубленного изучения.  
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Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник 

научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

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 объеме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» Выпускник 

научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  
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Раздел «Морфология» Выпускник 

научится:  

• распознавать грамматические признаки слов;  

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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 объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• 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 определенную 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;  

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества  

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка;  



• 

   29  

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;  

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; • 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; •  развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости;  

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

• чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка;  

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Познавательные УУД  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ);  

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

•  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 
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информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинноследственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 

понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.  

  

Регулятивные УУД  

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; • 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

  

Коммуникативные УУД  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  
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• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

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

числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения;  

• коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

• речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность,  

• содержательность мысли и др.);  

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

  

Литературное чтение:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

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

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

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;  
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• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

• 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: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

•  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

•  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста; 

•  для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов);  

•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста  

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного  

• текста и высказывать суждение;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)  

• произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

• восприятия других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности);  
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• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности  

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 

отзыва;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма).  

  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

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

становление гумманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  
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• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;  

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; • 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;  

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных 

связей, построения рассуждений;  
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• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

точку зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

  

1.2.5.2.Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных  

2) представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета;  

4) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

5) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   

  

Литературное чтение на родном языке:  

7) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

8) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

9) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  
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10) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

11) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

  

1.2.5.3.Иностранный язык   

Иностранный язык      (английский)  

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Коммуникативные умения  

Говорение Выпускник 

научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в разных 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:  
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• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ иностранного 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

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, 

немецкого, французского алфавитов (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого и 

французского языков на письме и вговорении;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 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:  

• 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 уровне начального образования; • 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголы в различных 

временных формах; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
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употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

      Выпускник получит возможность научиться: • 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами;  

• использовать в речи безличные предложения;  

• оперировать в речи наречиями времени;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные глаголы).  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание себя гражданином своей страны;  

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;   владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли;  

 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям  

и др.);  

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил;  

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;  
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• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах.  

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы.  

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

1.2.5.4. Математика и  информатика  

Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

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;  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 
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метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр).  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем 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:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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);  
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• 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 приближенно (на глаз).   

  

Выпускник получит возможность научиться   

• вычислять периметр многоугольника,площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  

Работа с информацией Выпускник научится:  

• 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).  

  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

•  к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  
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• Целостное восприятие окружающего мира.  

• Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий.  

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.  

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

• Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

 к работе на результат  

  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления  

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  

• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

• Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач.  

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

•  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать и аргументировать своё мнение.  

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Математика».  

1.2.3.5. Обществознание и естествознание.  

 Окружающий мир  

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

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

окружающем мире.  

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 и извлечения 

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, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  
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• 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:  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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 ее 

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) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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 образовательной 

организации, социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление. гуманистических и демократических 

ценностных ориентации;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  
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• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета  

«Окружающий мир»;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

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

предмета «Окружающий мир».  

 1.2.5.6.  Основы религиозных культур и светской этики  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
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• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

•  осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Выпускник 

научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных  

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  



 

   50  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах  

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  
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• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

•  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник 

научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;   излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

•  акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  



• 

   53  

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской  

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

на примере российской светской этики понимать значение нравственных  

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества;  

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

• Выбор учебного модуля осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся и оформляется заявлением.  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• адекватное использование речевых средств и средств 

информационнокоммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности.  

1.2.3.7.Искусство   

Изобразительное искусство  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). Обучающиеся:  

•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративноприкладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
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человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественнотворческой 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 

проблемнотворческих 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  

скусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного 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:  
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• композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  

• декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 учетом 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 путем 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 чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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 свое отношение к качествам данного объекта) с 
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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 свое отношение к  

• ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом;  

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественнотворческих задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  
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• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов  

Музыка  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально - пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкальнотеатрализованных представлений.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

элементарных музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
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самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона.  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка, например, лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 4. Имеет представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знаком с особенностями звучания оркестров и 

отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и особенностей их 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 

и оркестра русских народных инструментов.  

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

8. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

9. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  
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Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора).  

3. Лад: мажор, минор; тональность.  

4. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль.  

5. Интервалы в пределах октавы.  

6. Трезвучия: мажорное и минорное.  

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

• 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;  

• 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 

музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

У выпускника будут сформированы:  
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• 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей 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;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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 

образовательной организации, 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
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этическим требованиям;   установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее 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 другим и обеспечение их 

благополучия.  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной  

• рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания  

•  содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

• установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

• стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой 

деятельности;  

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

• деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на  

• электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.).  

1.2.5.8. Технология.   Технология  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии;  
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

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 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

- исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами;  

• овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

•  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:    

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
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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 распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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, отраженных 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 приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

•  применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная  

игла);  



• 

   65  

• 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 объемные 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;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию,основанную на правильных  

• геометрических формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

•  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми  

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться  
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• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки.  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуальноличностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 

помощь, уверенность в себе, общительность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду 

и результатам труда)  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата  

1.2.5.9.Физическая культура  Физическая 

культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической  
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• культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные  

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными  

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности Выпускник 

научится:  

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей.  

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 приемы 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, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  



 

   68  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

• 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 упрощенным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами  

  

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самодеятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

  

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельностью, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать, оценивать учебные действия 

в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО ГБОУ СОШ с.  Новая 

Бинарадка (далее — система оценки):  

  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести  

 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся  

   

Программа представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 Ее основными функциями являются: ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО ГБОУ 

СОШ 

 с. Новая Бинарадка,  особеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 
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образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

  

При оценке результатов деятельности ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития.  

В процессе оценки в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

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

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
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представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся 

при получении НОО.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех;  
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

• В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности в ГОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при анализе и планировании деятельности школы. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в нашей 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлении личностного развития с 

учетом как достижении, так и психологических проблем развития ребенка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 

— в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
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или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования УУД у обучающихся на уровне НОО, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом» рабочих программах учебных предметов.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне НОО 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка осуществляется в соответствии Программой 

мониторинга УУД, которая содержит детальное описание процедур мониторинга и 

формы представления результатов (см. п 2.1.7 настоящей ООП).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне НОО к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей.  

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные:   

• использование знаково-символических средств;   

• моделирование;   

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

• установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;   

• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.   

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п.   

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех УУД при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

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

физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов в ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка  осуществляется в соотвествии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.   

  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающегося планируемых 

результатов ООП НОО.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке результатов образовательной деятельности. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом.   
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При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами:  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по любым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка.  

Возможной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

Остальные работы могут быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.   

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые могут формировать учителя начальных классов 
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(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, заместители директора школы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой  деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО.  

 1.3.4. Оценка достижений планируемых результатов ООПНОО обучающимися и 

оценка эффективности деятельности ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию 

 единства  всей  системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  
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В ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка используются следующие формы 

оценки:  

• Безотметочное обучение - 1 класс  

• Балльная система - 2-4 классы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики 

развития личности.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов в ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка 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. 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 

литературному 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. В ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка проводится мониторинг результатов выполнения двух 

диагностических работ - по русскому языку, математике, одной по 

окружающему миру - и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая урочная деятельность Внеурочная деятельность   
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аттестация  

- устный опрос  

- письменная  

самостоятельная 

работа  

- диктанты  

- контрольное  

списывание  

- тестовые 

задания  

- изложение  

- творческая 

работа  

анализ  

динамики текущей   

успеваемости  

  

- участие в выставках,  

конкурсах, соревнованиях  

- активность в  

проектах и  

программах  

внеурочной  

деятельности  

- творческий отчет  

 анализ педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты диагностических контрольных работ;  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и  

рекомендаций по устранению пробелов  по предметам;  

• результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 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.  

Критерии трех уровней успешности универсальны для всех случаев оценивания:  

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами).  

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик получит возможность научиться» примерной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  
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Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований. Качественная оценка –  

«превосходно»  

Уровни успешности  

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз отработанная задача  

Необходимый (базовый) уровень  

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные знания  

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  

Максимальный (необязательный) уровень Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения Системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - Портфолио.  

Итоговая оценка выпускника  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.  

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

•  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

•  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
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обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

  

2. Содержательный раздел ООП НОО ГБОУ СОШ 

с. Новая Бинарадка 
  

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее программа формирования УУД) ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка конкретизирует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и 
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метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее ООП), дополняет традиционное 

содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Целью программы формирования универсальных учебных действий 

является создание условий для реализации технологии формирования УУД 

начального общего образования средствами реализуемых УМК «Школа России», 

раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые могут быть 

сформированы на начальном уровне обучения применительно к особенностям 

дидактического процесса ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; разработка механизмов 

взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных 

связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования.  

Ценностные ориентиры ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка основываются на 

базовых ценностях современного российского образования и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, край, город, 

народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества за проведения традиционных 

внеклассных мероприятий;  

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий в ходе изучения иностранных 

языков;  

• уважения истории и культуры разных народов благодаря 

организации коммуникативных взаимодействий с носителями 

языка;  
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2. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается путем организации психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения учеников ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка; совместной деятельности психолога, социального 

педагога, учителя и родителя;  

• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников за счет применения 

современных педагогических технологий деятельностного метода 

при организации образовательного процесса;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

• принятия и уважения ценностей семьи и традиций ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка, коллектива и общества и стремления 

следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

• формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

• развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества путем включения в образовательный процесс 

игровых, частично-поисковых, проблемнодиалоговых 

педагогических технологий;  

• формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке) через организацию самостоятельной деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности и благодаря реализации 

содержания системы учебников «Школа России».  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать, осуществляющееся на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  
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• формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;  

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей через реализацию программ ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка «Программа духовно - нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования», «Программа формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.  

2.1.2.Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Особенность программы ГБОУ СОШ с. Новая бинарадка, работающей по 

системе учебников «Школа России», обусловлена концепцией развивающей 

личностно- ориентированной системы обучения, отраженной в структуре учебно-

методических комплексов, а также спецификой самого образовательного 

учреждения, в том числе:  

• системное изложение научных понятий в той или иной предметной 

области уступило место способам организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников одного УМК, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного 

процесса;  

• учет планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 

(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

(«выпускник получит возможность научиться»);  

• внедрение программ внеурочной деятельности;  

• осуществление систематической диагностики и коррекции 

формирования личностных и мета- предметных умений;  

• организация развивающей поликультурной среды в учреждении.  

Содержание системы учебников реализуемых УМК определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, которые 

нашли отражение в программах каждого учебного предмета в следующих 

положениях:  
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• признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приемы формирования 

учебного сотрудничества, в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

•  ориентация на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

результатов,  

освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;  

• формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области;  

• развитие умственных способностей, творческого мышления, 

готовности к самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и 

ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших 

по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, 

доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;  

• осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, 

алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры;  

• социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему 

(слабому); формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание 

уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости.  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины 

мира.  

№  Название 

предмета  

Формируемые УУД  Предметные действия  

Предметы обязательной части учебного плана 

1

. 

Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия  

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 
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ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка.  

Знаково-  

Символические действия 

моделирования  

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звуко- буквенный анализ, 

замещение (например, звука 

буквой).  

Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно - 

следственных связей  

Работа с текстом, 

осознанное и произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, 

часть речи, член 

предложения. Письмо и 

проверка написанного.  

2

. 

Литературн

ое чтение 

Все виды универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Смыслообразование, 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание  

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в 

системе личностных 

смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство 

с героическим историческим 

прошлым своего народа и 

своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей.  
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  Регулятивные и позна- 

вательные 

Определение логической 

причинно - след ственной 

последовательности 

событий и действий героев 

произведения; 

 Составление плана с 

выделением существенной и  

дополнительной информации 

  Коммуникативные 

умение:  

• умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей;  

• умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей.  

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

формулирование 

высказываний, речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

3

. 

Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково- 

символические действия 

:замещение, кодирование, 

декодирование, а также  

планирование, 

моделирование.  

Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формировани общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия  

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных 

знаний: понятиями, 

определениями терминов, 

правилами, формулами, 

логическими приемами и 

операциями, применение 

математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из 

них необходимой 

информации; выполнение 

действий с числами. 

Измерение длин, площадей.  
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4

. 

Иностранны

й язык 

Коммуникативные 

 действия:  

• речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  

•  развитию 

письменной речи;  

формированию 

ориентации на 

партнёра, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести 

диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме. 

Говорение, 

аудирование, чтение. 

Участие в диалоге, 

составление 

высказываний. 

Составление рассказов 

на определенную 

тему. Восприятие на 

слух речи 

собеседника. 

Изучение культуры, 

традиций народов на 

основе изучаемого 

языкового материала. 

Личностные 

универсальные 

действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге. Смысловое 

чтение, 

прогнозирование 

развития сюжета,  

составление вопросов 

с опорой на смысл 

прочитанного текста,  

сочинение 

оригинального текста 

на основе плана). 

5

. 

Окружающи

й мир 

Личностные 

универсальные действия 

- формирование 

когнитивного, 

эмоциональноценностно

Федерации и своего 

региона, описание 

достопримечатель-

ностей столицы и 

родного края, 
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го и деятельностного 

компонентов 

гражданской российской 

идентичности.  

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа жизни 

в интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия.  

Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

причинно - 

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале Определение  

государственной 

символики 

Российской 

природы и культуры 

родного края. 

определение на карте 

Российской 

Федерации, Москвы-

столицы России, 

своего региона и его 

столицы; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран; 

определение 

исторического 

времени, различение 

прошлого, 

настоящего, 

будущего, ориентация 

в основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России.  

6 Музыка Личностные 

действия: - 

эстетические и 

ценностносмысловы

е ориентации 

обучающихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

Пение, драматизация, 

музыкально- 

пластические 

движения, 

импровизация, 

взаимодействие в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

воплощение 

различных 
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потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универ- 

сальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения. 

художественных 

образов, решение 

художественно- 

практических задач. 

7  Изобразительное  

искусство  

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия. 

Познавательные действия:  

замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира Регулятивные 

действия: 

целеполагание как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности.  

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных 

произведений. Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных 

элементов.  

Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение 

элементов и 

предметов. 
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соответствии с 

целью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

внесение корректив 

на основе 

предвосхищения 

будущего 

результата и его 

соответствия 

замыслу. 

Личностные 

действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

 

 

8. Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные  

действия, коммуника- 

тивные  

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов  

Моделирование, знаково - 

символическая 

деятельность  

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров ( схемы 

, карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его 
преобразования в форме  

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей)  

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как осознание содержания 

выполняемой 

Планомерно-поэтапная 

отработка 

предметнопреобразовательн

ой деятельности, оценка 
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деятельности  выполненного изделия  

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ- 

компетентности 

обучающихся  

Совместно-продуктивная 

 деятельность (работа 

в группах); проектная 

деятельность, обработка 

материалов.  

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку.  

Проектные работы, 

составление плана действий 

и применение его для 

решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата  

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция  

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами  

9  Физичес кая 

культура  

Формирование 

личностных 

универсальных действий:  

• основ общекультурной 

и российской гра- 

жданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом 

и отечественном 

спорте;  

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, 

готовности принять на  

себя ответственность;  

• развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

 трудностей на основе 

конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать 

свои личностные и фи- 

зические ресурсы  

стрессоустойчивости;  

 освоение правил 

Освоение способов 

двигательной деятельности.  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом.  

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне «ГТО».  
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здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

  Регулятивные действия: 

умения планировать,  

регулировать,  

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной  

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка 

собственного 

поведения и 

поведения партнёра 

и внесение 

необходимых 

коррективов 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

соревнования, 

измерение 

показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

«ГТО». 

 Коммуникативные 

действия: 

взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом.  

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

«ГТО». 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное  

 

Личностные, регулятивные через умения:  

• организовывать и проводить 

со сверстниками элементы 

спортивных соревнований, 

осуществлять их объективное 

судейство;  



• 

   95  

• бережно обращаться с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники 

безопасности;  

взаимодействовать со сверстниками 

по правилам игры,  здоровому  

образу жизни. 

Духовно- нравственное  

 

Личностные, коммуникативные, 

познавательные через:  

• знакомство учащихся с 

достопримечательностями области, 

растительным и животным миром;  

• знакомство учащихся с 

профессиями людей области и 

своего села;  

расширение кругозора детей, 

развитие наблюдательности, 

внимания, навыков устанавливать 

причинно - следственные связи;  

 воспитание уважительного 

отношения к родному городу, его 

истории, природе;  

• развитие осознания 

целостности окружающего мира, 

формирование экологической 

грамотности;  

• знакомство с элементарными 

правилами нравственного 

поведения в мире природы;  

развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим 

людям. 

Обще-интеллектуальное направление  

 

Коммуникативные регулятивные через:  

• решение риторических 

задач, риторические игры, 

риторический анализ устных и 

письменных тестов;   

• анализ и оценка общения с 

точки зрения эффективности, 

корректности поведения, уровня 

владения языком;  

общение в определенной ситуации, 

учитывать адресата, аудиторию, 

проведение рефлексии, определение 
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своих неудач. 

Общекультурное направление  Коммуникативные регулятивные через:  

• решение риторических 

задач, риторические игры, 

риторический анализ устных и 

письменных тестов;   

• анализ и оценка 

общения с точки зрения 

эффективности, 

корректности поведения, 

уровня владения языком; 

общение в определенной 

ситуации, учитывать 

адресата, аудиторию, 

проведение рефлексии, 

определение своих неудач 

Социальное направление Личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные через 

систему групповых занятий, которые 

включают элементы тренинга, 

социопсихологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкотерапии, 

арттерапии, групповые дискуссии.  

Личностные, коммуникативные, 

регулятивные и познавательные через:  

• осознание себя частью 

коллектива, формирование 

активной жизненной позиции, 

потребности самореализации в 

творческой коллективной 

деятельности,  

• развитие навыков 

самоорганизации и 

самоуправления;  

• формирование и 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и учителем;  

• развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим 

людям. 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся.  
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте).  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; - создание условий для гармоничного развития 

личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формировани умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Содержательный компонент формирования метапредметных умений 

состоит из регулятивных, познавательных и коммуникативных умений.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися;  

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. К общеучебным универсальным действиям относятся:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

• структурирование знаний;  
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

• 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.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
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• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и 

в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка 

и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД.  Классификация типовых задач   
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:   

• Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

сформированности УУД предполагает осуществление обучающимся 

следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-

синтезоценка. В общем виде задача состоит из информационного блока 

и серии вопросов (практических заданий) к нему.   

• Требования к задачам: составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

избыточным с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; многоуровневыми.  Типовые задачи должны 

соответствовать планируемым результатам.   

Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к социальным ценностям: идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране, государству; проявлять понимание и 

уважение к ценностям культур других народов; проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, родной страны; различать основные нравственно-

этические понятия;соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с 

точки зрения правил поведения и этики; мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др.   

Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся; выражать 

положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность 

в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.   

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения; анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека.  

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); оценивать 
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(сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); анализировать 

собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы 

и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «Что я не знаю и не умею?»).   

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление); выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); анализировать результаты 

опытов, элементарных исследований; фиксировать их результаты; 

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; презентовать подготовленную информацию в наглядном 

и вербальном виде.  

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

умственные операции: сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство 

и различия объектов; выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения.   

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую деятельность: высказывать предположения, 

обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого эксперимента; 

выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «Почему выбрал именно этот способ?»); выявлять (при 

решении различных учебных задач) известное и неизвестное; преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); исследовать собственные нестандартные 

способы решения; преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать.   

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения работать с текстом: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; сравнивать 

разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям вида 

(учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; составлять план текста: делить его на 

смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану.   
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Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

умения участвовать в учебном диалоге и строить монологические 

высказывания: оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и 

монологической речи; описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные средства языка; характеризовать 

качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации.  

Типы задач   Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной 

школы. 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  

1 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 

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 

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.  
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поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.   

2 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 

учиться.   

4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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 

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).   

7.Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

8.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

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, 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 
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делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

 

3 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.  

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, 

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 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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. 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализироват, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.   

4 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 

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 
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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.  

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

3. Сопоставлять  и 

отбирать нформацию, 

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.  

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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  ценностносмыслового, 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;   
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• 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  

Математик

а   

Окружающий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическ

ая ориентация  

смысло 

образован

ие  

нравственноэтическ

ая ориентация  

Регуляти

вные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

 (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

Познават

ельные 

общеучеб

ные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную)  

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания  

моделиров

ание, 

выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

Познават

ельные 

логическ

ие 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем.  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

Коммуни

кативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.    

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями:  

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,  
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• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. Схема 

работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. Способы учета 

уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

  

2.1.5.Основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

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

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 
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эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность в ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение 

содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно- практического 

обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников в ГБОУ СОШ с.Новая Бинарадка 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

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

последствия.  

  

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

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

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира;  

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 
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этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов  

• действий), контроль и оценку результата;  

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты 

учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
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  При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

• поиск информации;  

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

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых гипермедиасообщений;  построение простейших моделей 

объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,  

• блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  

  

2.1.7. Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

(полного) образования. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования.  

Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и  
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психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 
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понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной  

деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной  

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

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения.  

На усиление преемственности дошкольного и начального уровня в  ГБОУ 

СОШ с.Новая Бинарадка осуществляет следующие практические меры:  
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• определены разделы содержательного обучения дошкольников в 

 период предшкольного образования как подготовительная база начального 

обучения;  

• выделены критерии психологической и других видов готовности 

ребенка к обучению в школе (психолого-педагогическое сотрудничество);  

• определено значение универсальных учебных действий для 

обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольного уровня 

образования к начальному образованию.  

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения в первом 

классе 

Личностные действия: 

самоопределение, 

смыслообразование  

Внутренняя  позиция 

школьника  

Адекватная мотивация 

учебной деятельности  

Познавательные действия: 

(классификация,сериация); 

коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Познавательные и 

знаково- символические 

действия 

Преодоление  

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Дифференциация 

планов символ/знак 

и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой 

предметной 

действительности. 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.  

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования 

умения решать  

математические,  

лингвистические и другие 

задачи.  

Понимание 

условных 

изображений в 

любых учебных 

предметах 

Регулятивные действия:  

выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца- 

продукта действия,  

• ориентация на образец и 

правило выполнения  

действия,  

• контроль и коррекция,   

оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 
заданным образцом и  

правилом 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Направленностьна 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, 

математика) и 

предметной, 

продуктивной 
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деятельности  

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи.  

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстником.  

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания.  

• определена система диагностических методов, необходимых для 

обследования ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс 

(стартовая психологическая и педагогическая диагностика) с целью организации 

психологопедагогического сопровождения;  

• в первый год обучения в начальной школе организована система 

адаптационных мероприятий, опирающихся на основные элементы ведущей 

деятельности дошкольного возраста;  

• разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

младших школьников на весь период обучения на уровне начального общего 

образования; Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: - недостаточно плавное, скачкообразное изменение 

методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени зачастую не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

Для обеспечения адаптивного перехода учеников с начального уровня 

обучения на следующий уровень МО учителей начальных классов 

проанализировало влияние развития универсальных учебных действий на 

обучение.  

Поэтому коллектив учителей начальной школы ГБОУ СОШ с.Новая 

Бинарадка особое значение придает такому интегративному показателю 

личностноинтеллектуального развития в период перехода школьника от 

младшего школьного к младшему подростковому возрасту, как 

самостоятельность мышления, для развития которого личность должна иметь 

потребность в этом, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности.  

УУД  Результаты 

развития УУД  

Значение для обучения  

Личностные действия 

смыслообразование; 

самоопределение. 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 
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цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные  

действия  

Внутренний план 

действия  

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия-осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.  

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

  

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то 

есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);  

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Объекты мониторинга:  

• универсальные учебные действия младших школьников;  

• психолого- педагогические условия обучения;  

• педагогические технологии, используемые в начальной школе.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно - воспитательного 

процесса.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД  

Критериями   оценки   сформированности   универсальных   учебных   

действий   у обучающихся выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы  формулируются для каждого из  

видов УУД с учетом стабильности их развития. Методы сбора информации:  

• анкетирование;  
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• тестирование; • наблюдение;  

• беседа.  

Диагностический инструментарий оценки результатов   

   формирования универсальных учебных действий  

 

Класс  Регулятивные УУД  Диагностический 

инструментарий  

1 класс  1 .Принимать и понимать учебную задачу.  

2. Определять цель выполнения  заданий на    

уроке под руководством учителя.  

З.Адекватно воспринимать предложения  и  

оценку учителей и родителей;   

4.Принимать и понимать указанные учителем 

ошибки.  

1.Опросник 

«Саморегуляция»  

А.К. Осницкого;  

2.Тест ТулузПьерона;  

  

2 

класс 

1 .Принимать и сохранять учсбную задачу; в 
сотруднычестве с учитепем ставить новые 
учебные задачи  

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, внеурочной деятельности и в   

жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

З.Оценивать   правильность   

выполнения   действия   на   уровне 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи с помощью 

учителя. 

1.Тест ТулузПьероиа.  

2.Методика «Проба на 

внимание».  

 

3 

класс 

1.Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в    сотрудничестве с учителем; 

самостоятелъно учитыватъ выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале  

2.Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей;   
проявлятъ   познавательную   
инициативу   в   учебном 
сотрудничестве  

З.Оценивать   правильность   выполнения   
действия   на   уровне оценки  
соответствия  результатов требованиям  
данной  задачи самостоятельно;  

4.Вносить необходимые коррективы в 

действие     

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанньгх ошибок. 

1.Тест Тулуз Пьерона.  

2. Методика «Проба 

на внимание». 

4 

класс 

1 .Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале самостоятельно; 
 2. Планировать свои действия в 

Тест Тулуз-Пьерона. 



 

   120  

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  

З.Учитывать правила в планировании   и   

контроле   способа решения;  

4. Оценивать   правильностъ   выполнения   

действия   на   уровне оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

5.Адекватно   воспринимать   предложения   и   

оценку   учителей, товарищей, родителей и 

другнх лгоден;  

б.Самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вноситъ 

необходымые коррективы в исполнение как 

по ходу его 

 реализации, так и в конце  действия. 

Познавательные УУД 

1 класс  1. Ориентироваться и находить нужную 

информацию в учебнике.   

2.Предметы, объекты: находить общее и 

различие.  

З.Подробно    пересказывать    прочитанное    

или    прослушанное; определять тему.  

1. Методика Дж. Равена 

в модификации Т.В. 

Розановой;  

  

2 класс  1 .Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы,  

2.Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким признакам.  

3. Строить сообщения в устной форме.  

4. Понимают художественные и 

познавательные тексты  

5.Строят рассуждения в форме простых 

суждений об объекте.  

Методика Дж. Равена в 
модификации Т.В.  

Розановой.  

3 класс  1.Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных    
заданий    с    использованием    учебной    
литературы, энциклопедий,       справочников,      
записывать,       фиксировать информацию об 
окружающем мире  с помощью  инструментов 
ИКТ  

2.Осуществлять выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов  
З. Выделять   существенную   информацию   
из   сообщений разных видов, осуществлятъ     
анализ объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков;   
4. Ориентироватъся на разнообразие способов 

решения задач.   

Методика Дж.  

Равена в  модификации 
Т.В. Розановой.  

  

  

4 класс  1 .Осуществлять      поиск      необходимой      

информации   для выполнения    учебных    

заданий    с    использованием   

 1. Методика  

Дж. Равена в 
модификации              
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учебной литературы, энциклопедий, 

справочников  

(включая электронные, цифровые),     
в     открытом     информационном     
пространстве; осуществлятъ 
расширенпый поиск  

ииформации с исполъзованыем ресурсов 

библиотек и сети Интернет  

2.Использовать  знаково-символические  

средства,  в  том  числе модели (включая       

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

З.Строить сообщения в устной и письменной 

форме; осознанно и произволъно строитъ 

сообщепия в  устной и писмьиенной речи.  

Т.В.Розановой; 
 2. Групповой 
интеллектуальный      
тест (ГИТ),      

адаптированный 
М.К.Акимовой,     

 Е. М. Борисовой.  

Коммуникатнвные УУД 

1 класс  1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу.  

3 .Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета:  

здороваться, прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Взаимодействовать в паре.  

1.Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.).  

2.Методика «Рукавички»               

(Г.А. Цукерман);  

3.Карта наблюдения.  

2 класс  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 рсчевых ситуаций.  

З. Учитывать разные мнения   

4. Уметь задавать вопросы;  в том  числе    

необходымые  для оргапизации собственпой 

деятелыюсти и сотрудпычества.  

1.Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.)  

2.Методика «Раскраска».  

3.Карта наблюдения.  

 

3 класс  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. 
З.Учитывать  разные мнения  и    
стремиться   к   координации различных 
позиций в сотрудничестве; обосновывать 
собственную позицию  

4. Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности,     

оказыватъ в  сотрудпичестве     необходимую 

взаимопомощъ  

1.Методика  «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др)  

2. Методика«Раскраска».  

3. Карта наблюдения.  

4класс  1.Владеть диалогической  формой   

коммуникации,  используя  в том   числе   

1. Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман и др.).  
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средства  и   инструменты  ИКТ и  

дистанциониого общения;  

2.Допускать   возможностъ  существования  у  

людей   различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общениии взаимодействии; 

 З.Формулировать собственное мнение и 

позицию; учитыватъ и координироватъ    в    

сотрудничестве    позиции    других   людей, 

отличные от собственнои  

4. Договарпваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации 

2. Методика  

«Совместное рисование».  

3. Карта наблюдения  

     

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  

  

2.2.1. Русский язык  

1класс 

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 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). 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.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 



• 

   123  

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Словообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,  

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,  

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

 Знание алфавита:  правильное называние букв, их последовательность.  

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, прямом и переносном 

значении слова, синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Синтаксис. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные (без ввода терминов).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  

• Сочетания ЧК, чн, чт, нч, щн и др.;  

• Перенос слов;  

• Прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• Проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• Парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• Непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова);  

• Раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание и т.п.). овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определенную тему.  

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).  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

2 класс 

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 

учетом 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 

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

согласных твердых 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 твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 приемов 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.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 



 

   126  

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 твердый - 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 твердости 

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, е, 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.  
1 

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 корня.  

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.  

 Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи. 

 Изменение  

прилагательных по родам, числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Местоимения, их 

значение  

и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола.  

Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами.  

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса.  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Частица не.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства  и  различий).  Различение  предложений  по 

 цели  высказывания:   повествователь ные, вопросительные  и 

 побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

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 имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); не с глаголами;  

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 

определенную 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).  
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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 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений.  

3 класс 

Виды речевой деятельности  

Слушание. 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. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

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.).  

Чтение. 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.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Письмо букв, 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для  

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

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.  

Фонетика и орфоэпия. Различение звонких и глухих звуков, 

определение  

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - 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. Обозначение на письме твердости 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, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами,  

знака переноса, абзаца.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

3. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, Лексика значение которых требует уточнения. Определение 

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

Представление об однозначных и многозначных 
3
 Изучается во всех разделах 

курса.  

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 
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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 имен существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных.  

 Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи. 

 Изменение  

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен 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. Неопределенная 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. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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;  
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сочетания чк - чн, чт, щн;  

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа “желток”, “железный”.  

перенос слов;  

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 имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме  

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен 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 

определенную 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.  
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом 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.  

4 класс  

Повторение.  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. 

Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  

Предложение как единица речи.  

Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Знаки препинания в конце предложений.  

Диалог.  

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление). Составление предложений с 

обращением.  

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

Разбор предложения по членам предложения.  

Предложение.  

Однородные члены предложения (общее представление) Предложения с 

однородными членами без союзов.  

Интонация  перечисления,  запятая  при  перечислении. 

 Предложения  с однородными членами, связанными союзами и (без 

перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов.  

Простые и сложные предложения (общее представление).Знаки 

препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами.  

Слово в языке и речи.  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 

и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов).  

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.  

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных  

форм одного и того же слова.  
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Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и 

мягкого  

знаков.  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол,  имя  числительное,  местоимение,  предлог), 

 деление  частей  речи  на самостоятельные и служебные.  

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы.  

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).  

Имя существительное.  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные.  

Основные типы склонения имён существительных (общее 

представление).  

Первое склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения.  

Второе склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения.  

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го склонения.  

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

1, 2 и 3го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия). Ознакомление  со  способами  проверки  безударных 

 падежных  окончаний  имен существительных.  

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 

1, 2 и 3го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога 

в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться 

к музыке).  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного 

падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 

помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи.  

Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существи - тельным. Упражнение в распознавании имен прилагательных 

по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, 

в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.  

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее 

представление).  

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
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прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение и правописание имен прилагательных во 

множественном числе.  

Личные местоимения.  

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и множественного 

числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное  

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).  

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в  

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование  

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  

Глагол.  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.  

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих.  

Глаголы I и II спряжения (общее представление).  

Г лаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем  

времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по  

вопросам (что делает? что делать?).  

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -

ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в 

прошедшем времени  

(видеть — видел, слышать — слышал)  

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, 

глаголов- синонимов, глаголов-антонимов.  
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Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться 

за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат).  

Развитие речи.  

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) теиста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоя- 

тельно).  

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Составление небольшого рассказа с элементами описания и 

рассуждения с  

учётом разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и 

др.).  

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному  плану.Использование  при  создании. 

 текста  изобразительно  - выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др.  

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунку. демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством 

учителя либо без помощи учителя.  

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; 

слова,  

используемые при извинении и отказе.  

 2.2.2.  Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
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текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей.  

  

1класс.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков.  

Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 3040 слов в минуту 

2класс.  

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения 

целыми словами. 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. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, 

соотнесение его с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения незнакомого 

текста — не меньше 50 слов в минуту.  

3класс.  

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов 

целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп чтения — 70—75 

слов в минуту (3 класс). Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру 

текста. Темп чтения — не меньше 100 слов в минуту. Самостоятельная подготовка 

к выразительному чтению (4 класс).  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
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текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 

 

1класс  2класс  3класс  4класс  

Раскрытие 

содержания 

иллюстраций к  

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками 

рассказа, 

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствующи

х им. Воспитание 

внимания к 

авторскому слову 

в 

художественном 

произведении.  

Сопоставление 
слов, близких по  

значению; 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: 

своеобразие 

выразительных 

средств языка (с 

помощью 

учителя). 

Понимание 

заглавия 

произведения, его 

адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Деление текста на 

части, 

озаглавливание 

их, выявление 

основной мысли 

Понимание 

нравственноэстетическог

о содержания 

прочитанного 

произведения, осознание 

мотивации поведения 

героев, анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное 

выявление основного 

смысла прочитанного, 

деление текста на 

законченные по смыслу 

части и выделение в них 

главного, определение с 

помощью учителя ля 

темы произведения и его 

смысла в целом. 

Соблюдение при 

пересказе 

логической 

последовательност

и и точности 

изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста 

с элементами 

описания (природы, 

внешнего вида 

героя, обстановки) 

и рассуждения, с 

заменой  диалога 

повествованием. 

Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, 

сопоставление их 
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понимание 

значения  

слов и выражений 

в контексте: раз- 

личение 

простейших  

случаев 

многозначности 

слов, 

отыскивание в 

тексте  (с 

 помощью 

учителя) слов и 

выражений,  ха- 

рактеризующих  

 событие,  дейст- 

вующих лиц, 

картины природы, 

воссоздание на 

этой основе  

соответствующих 

словесных картин.  
Понимание 

заглавия 

произведения, его 

адекватное  

соотношение  с 

содержанием. 

Ответы на вопросы 

 по 
содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, 

подтверждающих 

устное 

высказывание. 

Воспроизведение  
Содержания текста 

по вопросам  или 

картинному плану, 

данному в 

учебнике.  
Подробный 

пересказ 

небольших про- 

изведений с 

отчетливо 

выраженным 

сюжетом.  

 

прочитанного  

(с помощью 

учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в  
нем названия 

нужного 

произведения, 

умение 

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах. 

Практическое 

различие 

художественных 

и научно 

популярных 

текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов.  
Подробный и 

выборочный 

пересказ 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций. 

Установление 

последовательност

и действия  в  
произведении и 

осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в нем 

событий, 

подкрепление 

правильного ответа 

на вопросы 

выборочным 

чтением 

Составление плана 

прочитанного и краткий 

пересказ его содержания 

с помощью учителя. 

Словесное рисование 

картин к художественным 

текстам. Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из жизни 

школы, своего класса. 

Самостоятельное 

нахождение в тексте слов 

и выражений, которые 

использует автор для 

изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. Сопоставление 

и осмысление поступков 

героев, мотивов их 

поведения, чувств и 

мыслей действующих 

лиц, оценка их поступков 

(с помощью учителя). 

Внимание к языку 

художественных 

произведений, понимание 

образных выражений, 

используемых в нём. 

Ориентировка в учебной 

книге: самостоятельное 

нахождение произведения 

по его названию в  

содержании, 

отыскивание в учебной 

книге произведений, 

близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту. 

Осознание понятия 

«Родина», представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов 

России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре ра 

народов.  

Самостоятельное 

поступков, 

отношения к 

окружающим (по 

одному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего 

и авторского 

отношения к 

событиям и 

персонажам.  

Различение 

оттенков значения 

слов в тексте, 

использование их в 

речи, нахождение в 

произведении и 

осмысление 

значения слов и 

вы- ражений ярко 

изображающих 

события героев 
окружающую 

природу  
(сравнений, 

эпитетов, метафор, 

фразеологических 

оборотов). 

Составление 

творческих 

пересказов от имени 

одного из  
героев, с  

вымышленным  

продолжением  
рассказов о случае из  

жизни по 

наблюдениям, с 

элементами описания 

или рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, её 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности. 

Схожесть тем и 

героев в фольклоре 

разных народов.  
Самостоятельное  

воспроизведение 
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воспроизведение  

текста с использованием 

выразительного языка 

(синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов с 

использованием 

специфической данного 

произведения лексики (по 

вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 

текста с  
использованием 

выразительных 

средств языка 

(синонимов, 

антонимов, 

сравнений, 

эпитетов), 

последовательное 

воспроизведение 

эпизодов 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста:своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика  героя  произведения  с  использованием 

 художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

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

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор 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.  



 

   140  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения)  с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

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



• 

   141  

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

 

1класс  2класс  3класс  4класс  

В круг чтения детей 

входят произведения 

отечественных 

зарубежных 

писателей, 

составляющие 

золотой фонд 

литературы, 

произведения 

устного народного 

творчества, стихи, 

рассказы, сказки 

современных 

писателей.  

Все произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по 

жанровотематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

наиболее важные и 

интересные для 

данного возраста детей 

стороны их жизни и 

окружающего мира.  

 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 
народов, о природе,  

детях, братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

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. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, братьях 

наших меньших, 

добре, дружбе, 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных народов 

(малые 

фольклорные 

жанры, 

народные сказки 

о животных, 

бытовые и 

волшебные 

сказки народов 

России и 

зарубежных 

стран). 

Расширяется 

круг 

произведений 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, 

доступными для 

восприятия 

младших 

школьников. 

Знакомство с 

поэзией А.С.  

Пушкина, М.Ю.  

Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и 

других 

классиков 

отечественной  

литературы 

Продолжается работа с 

произведениями 

фольклора, с былинами. 

Знакомство с 

культурноисторическим 

наследием России, с 

общечеловеческими 

ценностями. 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной (с 

учётом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной 

литературы, 

доступными для 

восприятия младших 

школьников. Тематика 

чтения обогащена 

введением в круг 

чтения младших 

школьников мифов  

Древней Греции, 

житийной литературы и 

произведений о 

защитниках и 

подвижниках 

Отечества.  

Книги разных видов: 

художественная, 

историческая, при- 

ключенческая, 

фантастическая, 
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произведения. честности, 

юмористические 

произведения. 

Знакомство с 

поэзией  

А.С. Пушкина, С. 

Я. Маршака,с 

творчеством 

русских писателей 

Л.Н.  

Толстого, Н.Н.  

Носова и других. 

XIX— 

XX вв., 

классиков 

детской 

литературы. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов, 

произведения о 

Родине, природе, 

детях, о добре, 

дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведения. 

научно-популярная, 

справочно- э 

нциклопедическая 

литература, детские 

периодические издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:  

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  

1класс  2класс  3класс  4класс  

Жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Малые фольклорные 

формы 

Нахождение  в  

тексте 

художественного 

произведения  

(с помощью 

учителя) средств 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения  

(с помощью 

учителя) средств 

выразительности:  

Самостоятельное  

нахождение в  

тексте 
художественного 
произведения 
средств 
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(колыбельные 

песни, потешки, 

пословицы, 

поговорки,  

загадки): узнавание, 
различение, 
определение  

основного смысла. 

выразительности:  

синонимов, 

антонимов. 

Первоначальная  

ориентировка в  

литературных 
понятиях:  

художественное 

произведение, 

искусство слова, 

автор (рассказчик), 

сюжет 

(последовательность 

событий), тема. 

Герой произведения: 

его портрет, речь, 

поступки. 

синонимов, 

антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор и 

осмысление их 

значения.  

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

искусство слова. 

выразительности:  

синонимов, 

антонимов, 

эпитетов, сравнений,  

метафор и 

осмысление  их 

значения Общее 

представление об 

особенностях 

построения разных 

видов 

рассказывания: 

повествования 

(рассказ), описания  

(пейзаж, портрет) 

1класс  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы  

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И.  

Гамазковой, Е. Григорьевой.  

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.  

Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. Звенит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. 

Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского.  

Я и мои друзья  

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. О братьях наших меньших  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  

2класс  
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Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого Напутствие читателю Р. Сефа Устное 

народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки.  

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».  

Люблю природу русскую.  

Осень Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А.  

Толстого, С. Есенина 

Русские 

писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила».  

И. А. Крылов. Басни.  

Л. Н. Толстой. Басни и 

рассказы. О братьях 

наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Научнопопулярный текст Н. Сладкова.  

Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский Проект «Мой любимый детский 

журнал»  

Люблю природу русскую.  

Зима Зимние загадки.  

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С.  

Есенина, С. Дрожжина.  

Русская народная сказка «Два Мороза»  

Новогодняя быль С. Михалкова  

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева  

Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».  

С. Я. Маршак «Кот и лодыри»  

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли»  

А. Л. Барто. Стихи.  

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для  

детей Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.  

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.  
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Люблю природу русскую.  

Весна Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой.  

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина.  

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»  

Г. Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине» Эни Хогарт «Мафин и 

паук» Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник»  

3класс  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество  

Русские народные песни.  

Докучные сказки.  

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван - 

царевич и серый волк», «Сивка - бурка».  

Проект «Сочиняем волшебную сказку»  

Поэтическая тетрадь № 1  

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».  

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой 

нивой» И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», 

«Встреча зимы» И. З. Суриков «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели  

 A.  С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» И. А. Крылов. Басни Лирические 

стихотворения М. Ю. Лермонтова Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н.Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение 

в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин - Сибиряк «Аленушкины сказки» 

B.М. Гаршин «Лягушка - путешественница»  

Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

 Былины и небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей»  

А. И. Куприн «Слон».  
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Поэтическая тетрадь № 1  

В. Чёрный. Стихи о животных  

А. Блок. Картины зимних забав  

С. А. Есенин Люби живое  

М. М. Пришвин «Моя Родина»  

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»  

А.И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»  

В. В. Бианки «Мышонок Пик»  

Б. С. Житков «Про обезьянку»  

В. П. Астафьев «Капалуха»  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2  

В.Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»  

А.Л. Барто «Разлука». «В театре».  

С. В. Михалков «Если»  

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».  

Проект «Праздник поэзии»  

Собирай по ягодке - наберешь кузовок  

А. В. Шергин «Собирай по ягодке - наберешь кузовок »  

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»  

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники»  

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

А.Ю. Драгунский «Друг детства» Сборник 

юмористических рассказов Н. Носова 

 По страницам детских журналов  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»  

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды»  

Р. Сеф «Веселые стихи».  

Зарубежная литература (8 ч)  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей»  

Г. Х. Андерсен «Г адкий утёнок»  

 4класс  

Летописи, былины, жития  

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего».  

Былины. «Ильины три поездочки».  

«Житие Сергия Радонежского»  

Проект «Создание календаря исторических событий»  

Чудесный мир классики П. П. Ершов «Конек - горбунок»  

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»  

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка)  

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень»  
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А.П. Чехов «Мальчики»  

Поэтическая тетрадь № 1  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко»  

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»  

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот»  

    А. Н. Плещеев «Дети и птичка»  

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями».  

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки»  

И. А. Бунин «Листопад» 

Литературные сказки  

А. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  

П. П. Бажов «Серебряное копытце»  

    А.С. Аксаков «Аленький цветочек»  

Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

А. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не 

ел»  

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»  

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская».  

С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...». «Наши царства».  

Природа и мы  

Д. М. Мамин - Сибиряк «Приемыш»  

А. И. Куприн «Барбос и Жулька»  

М. М. Пришвин «Выскочка»  

Е. И. Чарушин «Кабан»  

А. П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  

Проект «Природа и мы»  

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

С. А. Клычков «Весна в лесу»  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето»  

Н. М. Рубцов «Сентябрь»  

С. А. Есенин «Лебедушка»  

Родина  

И. С. Никитин «Русь»  

С. С. Дрожжин «Родине»  

А. В. Жигулин «О, Родина!»  
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Проект «Они защищали Родину»  

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» Кир Булычев 

«Путешествие Алисы» 

 Зарубежная литература 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  

Г. Х. Андерсен «Русалочка»  

М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете»  

2.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке В соответствии 

с п. 2. ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. n 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ. на основании ст. 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык.  

Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка 

других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что Примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной 

области, а также в связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных языков до настоящего 

времени не поступало, предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в учебном плане ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка объединена с 

предметной областью «Русский язык и литература».  

2.2.4. Иностранный язык (английский).  

2класс  

Предметное содержание речи  

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. 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).  

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

Совместные занятия.  

Моя школа. Школьные принадлежности.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Литературные 

персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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 Диалогическая форма 

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения;  

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

• диалог - побуждение к действию.  

  Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ.  

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.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

Фонетическая сторона речи. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 
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смысловые группы. Ритмикоинтонационные 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, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 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.) Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами.  

Сложносочиненные предложения с союзами and.  

Неопределенная форма глагола. Глагол связка to be. Модальные глаголы can.  

Существительные в единственном и множественном числе.  

Местоимения: личные (в именительном падеже).  

Количественные числительные.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, with.  

3класс  

Предметное содержание речи  

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).  

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

занятия.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. 

Природа.  

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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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, учебнотрудового и 

межкультурного общения;  

• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ.  

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.  

• Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык Графика, каллиграфия, орфография. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«г» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 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. 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 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 распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения). Притяжательный падеж имен существительных.  

Местоимения: личные (в именительном падеже), притяжательные, 

указательные  

(this/ that).  

Количественные числительные (до 50).  

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

 4 класс.  

Предметное содержание речи  

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.  
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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:  
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• 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. Ритмикоинтонационные 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 объеме 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 распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и ЬикСложноподчиненные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная 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 
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правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 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), 

неопределенные (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.  

  

2.2.5. Математика.  

1класс  

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); 

вместимости (литр).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 

арифметическихдействий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Свойства сложения. 

 Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом.  

Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание,умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 

(больше на.., меньше на..). Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник.  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр). Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией  
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших логических высказываний.  

  

2класс  

Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 100. Нумерация.  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность.  

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел.  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент.  

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.  

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

Алгоритмы сложения и вычитания.  

Умножение и деление чисел.  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в 

виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное 

свойство умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел.  

Величины и их измерение.  

Длина. Единица измерения длины - метр. Соотношения между единицами 

измерения длины.  

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).  

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.  

Цена, количество и стоимость товара.  

Время. Единица времени - час. 

Текстовые задачи.  

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: а) 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; в) разностное 

сравнение.  

Элементы геометрии.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Острые и тупые углы.  

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  
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Элементы алгебры.  

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 

5; 4 - а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без 

них. Решение уравнений вида а ± х = b; х - а = b; а - х = b; Занимательные и 

нестандартные задачи.  

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы.  

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Повторение.  

  

3клас

с Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.  

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

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

сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на  

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной  

вида а ± 28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, c : d (d Ф 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0  
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(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, 

радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

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

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
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информации. Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что .», «если ., то .», «все», «каждый» и 

др.).  

  

4клас

с Числа и величины  

Счет 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; объем 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 чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
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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 приближенное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

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).  

  

2.2.6. Основы религиозной культуры и светской этики.  

  

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина.  

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о 

мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное 

древо.  

Духовные ценности человечества. Культура. Религия.  

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. 

Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и 

традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики 

разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть 

философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  

Человек и Бог в православии.   

Кого православная культура называет Творцом. Какие дары получили от 

Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества. Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды 

молитв. Молитвы- просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в 

храме для православных верующих. Молитвы в повседневной жизни 

православных верующих. Православная молитва перед учением.  

Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в 

христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 
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славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских народов. 

Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет.  

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 

относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. 

Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство 

христиане считают истинным и вечным.  

Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, 

начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. 

Предательство Иуды.  

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая 

деятельность.  

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе.  

Пасха. Пасха - главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого 

поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. 

Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. 

Пасхальные колокольные звоны.  

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. 

Что такое «внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для 

христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души христианина.  

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. 

Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди 

об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех 

заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия.  

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как 

христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и 

христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к 

ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие 

существуют дела милосердия.  

Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений.  

Почему главное правило этики называется «золотое».  

Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 

произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской 

Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и 

искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. 

Внутреннее строение и убранство храма. Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. 

Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный 

предмет для православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к 

иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе 
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фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. 

Символика цвета и света в иконописи.  

Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в 

христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, 

грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. 

Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие 

как традиционная религия России.  

Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью.  

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему 

христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства  

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема.  

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей 

душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа 

человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные 

Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о 

Святой Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. 

Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд 

влияет на поступки христиан. Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл 

и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 

традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. 

Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. 

Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство 

брака. Обряд венчания в православной традиции.  

Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств.  

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря.  

Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. 

Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный 

ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности.  

Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной 

традиции.  

Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» 

природы. Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём 

проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать 

губительное воздействие на природу?  

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему 

заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности 

- светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по 

отношению друг к другу.  
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Послушание и смирение как христианские добродетели.  

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война 

бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались 

разные народы.  

Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя.  

Поединок Пересвета с Челубеем.  

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что 

такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие 

дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо 

своей Родины. Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к 

какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, - Родина, 

семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной 

традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины.  

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита 

проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

  

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира.  

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
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Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть.  

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.  

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной  

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России  

  

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение.  

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

2.2.7. Окружающий мир.  

1класс.  

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.  
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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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологи-ческие проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя обшей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

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

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 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. 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.  
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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.).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

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

 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 противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. 

д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.  

  

2класс.  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

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

Звезды 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. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас.  

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).  
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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).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2¬3 примера).  

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Дикие и домашние животные.  

Человек - часть природы.  

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Взаимоотношения человека с другими людьми.  

Семья - самое близкое окружение человека. Родословная.  

Правила поведения в школе, на уроке.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

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.  

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 
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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.  

Родной край - частица России. Родной город - Тольятти, регион - Самарская 

область: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр.  

Страны и народы мира.  

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. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до 

школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.  

  

3класс.  

Как устроен мир.  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями 

и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.  

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть 

общества. Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука 

о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии 

в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. Эта 

удивительная природа.  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту.  

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 
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Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.).  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни.  

Мы и наше здоровье.  

Организм человека. Органы и системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.  

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. Наша безопасность.  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль 

в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков:  

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами.  

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  
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Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. Чему учит экономика.  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги.  

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость 

успеха труда от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, 

евро).  

Заработная плата.  

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества в XXI веке. Путешествие по городам и странам.  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории 

и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и 

др.). Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека.  

4 класс.  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» 

природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

Земле и его влияние на живую природу.  

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта.  

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 
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человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами.  

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России).  

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения.  

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.  

Родной край - часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной 

поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, 

их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае.  

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ.  

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого 

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных.  

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание 

в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 
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и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласаопределителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласаопределителя; знакомство с культурными 

растениями края.  

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества:  

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования.  

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород.  

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII-XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 

Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в XIII-XV веках.  

Наше Отечество в XVI-XVII веках. Иван Грозный и его правление. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 

новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII веках.  

Россия в XVIII веке. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, 

быт и нравы России в XVIII веке.  

Россия в XIX - начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и 

нравы России в XIX - начале XX века.  

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е годы. Великая Отечественная война 

1941-1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный 

праздник.  
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Наша страна в 1945-1991 годах. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир».  

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века.  

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села).  

Практическая работа:   

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека 

в современной России. Права и обязанности гручаемых объектов на исторических 

картах.  

Современная Россия Права ребенка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники.  

Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, 

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 

крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах.  

  

2.2.8. Изобразительное искусство.  

 1  класс  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества:  

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

условность, передача общего через единичное. 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. Приемы 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.  

Объем — основа языка скульптуры.  
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  

Архитектура. Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Соотношение внешнего 

вида здания и его назначения. Составные части (элементы) дома.  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.  

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

плавные, острые, закругленные 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.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема.  

Выразительность объемных композиций.  

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.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественноконструкторской 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, объемом, 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, объема, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 
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аппликации, фотографии, 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.  

 2  класс  

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. 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. Приемы 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. Декоративно-прикладное искусство. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях.  

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов.  

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема.  

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
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композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

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.  

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.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественноконструкторской 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, объемом, 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, объема, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
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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.  

 3  класс  

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. 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. Приемы 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. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Архитектура. Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Соотношение внешнего 

вида здания и его назначения. Составные части (элементы) дома.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 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. 
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Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные 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 учетом местных условий).  

Значимые темы искусства. О чем 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 гнезда, 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.).  

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 

художественноконструкторской 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, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  
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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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, фотографии, 

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.  

 4  класс  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. 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.  

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, 

отраженные 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 учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Значимые темы искусства. О чем 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. 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.).  
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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), отраженные 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 

художественноконструкторской 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, объемом, 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, объема, 

фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

аппликации, фотографии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
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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.  

  

2.2.9. Музыка.  

  

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, на-строений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, се 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 обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, 

рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
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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 музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

1 класс 

Тематическое планирование    Характеристика деятельности учащихся  

Музыка вокруг нас 

обычай старины. Добрый праздник среди 

зимы.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П.  

Чайковский.  

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь {Осенняя песня). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский.  

Колыбельная Волховы* песня Садко 

«Заиграйте, мои гусельки». Из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков.  

Третья песня Леля из онеры «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков.  

Гусляр Садко. В. Кикта.  

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта.  

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. 

Татаринова.  

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика».  

К¬В. Глюк.  

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С.  

Бах.  

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести A. Пушкина «Метель». Г.  

Свиридов. Пастушеская песенка. На тему 

из  

5-й части  

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений.  

Словарь эмоций.  

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 

играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в 

оркестре).  

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия.  

Осуществлять первые опыты импровизации 

и сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных 

сказок.  

Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов.  

Знакомиться с элементами нотной записи. ' 

Выявлять сходство и различия 

музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен.  

Моделировать в графике 

особенности песни, танца, марша. 
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Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л.  

Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. 

В. Павленко, слова Э. Богдановой;  

Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; Осень, русская народная 

песня, и др.  

Азбука. Л. Островский, слова 3. Петровой; 

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; 
Домисолька. О. Юдахина, слова В.  

Ключникова; Семь подружек.  

B. Дроцсвич, слова В. Сергеева; Песня о 

школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, 

и др. Дудочка, русская народная песня; 

Дудочка, белорусская народная песня;  

Пастушья, французская народная песня; 

Дударики-дудари, белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; 

Веселый пастушок, финская народ¬ная 

песня, русский текст В. Гурьяна. Почему 

медведь зимой спит. Л. Книппер, 

 слова А. Коваленкова. Зимняя сказка. 

Музыка и слова C.Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира.   

Музыка и ты 

Край, в котором ты живёшь.   

Поэт, художник, композитор. Музыка утра.  

Музыка вечера. Музыкальные портреты.  

Разыграй сказку (Баба- Яга. Русская 

сказка).  

У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. 

Музыкальные инструменты. Чудесная 

лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Музыка и жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано,  

гитара. Былины и сказки о воздействующей 

силе музыки.  

Музыка в цирке. Дом, который звучит.  

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров.  

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения.  

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность 

к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных 

жанров музыки.  

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально-поэтического творчества  

(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать 

в коллективных играх- драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. Воплощать в 

рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского 
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Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... 

Афиша. Программа. Твой музыкальный 

словарик.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера.  

Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для 

родителей. Примерный музыкальный 
материал Детский альбом. Пьесы. П.  

Чайковский.  

Утро. Из сюиты -Пер Понт». Э. Григ.  

Добрый день. Я. Дубравин слова В.  

Суслова; Утро. Л. Парихалалзс, слова Ю. 

Лопухина; Солнцеу грузинская народная 

песня, обраб. Д. Аракишвили.  

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке; Утро в 

лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из 
кантаты «Песни утра, весны и мира». Д.  

Кабалевский, слова Ц. Солодаря.  

Вечерняя.  Из  Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина).  

В. Гаврилин; Вечер. Из «Детской 

музыки». С. Про-кофьев; Вечер. В. 

Салманов; Вечерняя сказка. А. 

Хачатурян. Menyim. Л.-А. Моцарт.  

Волтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.  

Баба Яга. Дсгская народная игра.  

У каждого свои музыкальный инструмент, 

эстонская народная песня. Обраб. X.  

Кырвите, пер. М. Ивенсен.  

Симфония Л5 2 ("Богатырскаял). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин.  

Солдатушки, бравы ребятушки, русская 

народная песня; Песня о ма.1сньком 

трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова; 

Учил Суворов. А. Новиков,  

слова М Левашова.  

Волынка. И.-С. Бах.  

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная.  

Ген. Гладков.  

Золотые рыбки. Из балета «Конек-  

Горбунок». Р. Щедрин.  

Кукушка. К. Дакеи.   

творчества.  

Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для 

родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, 

музыкального спектакля, школьного 

праздника.  

Учавствовать в подготовке и проведении 

заключительного урока- концерта.  

2 класс 

Тематическое планирование    Характеристика деятельности учащихся  
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Россия — Родина моя 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия. Гимн России.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы в музыке русских 

композиторов. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. 

Государственные символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — главная песня нашей 

Родины. Художественные символы России  

(Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). Примерный 

музыкальный материал Рассвет на Москве 

реке. Вступление к опере «Хованщина». 

 М. Мусоргский.  

Гимн России. А. Александров, слова  

С. Михалкова.  

Патриотическая песня. М. Глинка., слова А.  

Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю.  

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г.  

Струве, слова Н. Соловьевой  

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

Нанимаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. 

Л. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, 

жу-жу, латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Размышлять об отечественной музыке, ее 

характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь 

эмоций).  

Воплощать характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках.  

Воплощать 

художественно¬образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. Исполнять 

Гимн России.  

Участвовать в хоровом исполнении гимнов 

своей республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись.  

Расширять запас музыкальных впечатлений 

в самостоятельной творческой 

деятельности.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

 прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности.  

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музыкально 

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности 

фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов.  

Выполнять творческие задания: рисовать, 

передавать в движении содержание 

музыкального про-изведения.  

Различать особенности построения музыки:  

двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 
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Инсценировать песни и пьесы  

программного характера и исполнять их на  

школьных праздниках 

День, полный событий 

Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы...  

Эти разные марши. Звучащие картины.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С. Прокофьева.  

Музыкальные инструменты: фортепиано - 

его выразительные возможности.  

Песенность, танцевальность, маршевоеть в 

передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, 

сходство и различие.  

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; 

Детская музыка.  

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский.  

Нанимаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; Спят усталые 

игрушки. Л. Островский, слова 3. 

Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская 

народная песня; Колыбельная Медведицы. 

Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки.  

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений.  

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пении, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение.  

Соотносить графическую запись музыки с 

ее жанром и музыкальной речью 

композитора.  

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности.  

Передавать в собственном исполнении  

(пении, игре на инструментах, 

музыкально¬пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе).  

Определять выразительные возможности 

фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов.  

Выполнять творческие задания: рисовать, 

передавать в движении содержание 

музыкального произведения.  

Различать особенности построения музыки:  

двухчастная, трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 
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программного характера и исполнять на 

праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. Святые земли Русской. Александр  

Невский. Сергий  

Радонежский. Молитва. С Рождеством 

Христовым! Рождество Христово.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж.  

Святые земли Русской: князь Александр  

Невский, преподобный Сергий  

Радонежский. Воплощение их образов в 

музыке различных жанров: народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово.  

Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике.  

Примерный музыкальный материал  

Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский.  

Песня об Александре Невском; 

Вставайте, люди русские. Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии 

Радонежском.  

Утренняя молитва; В церкви. П.  

Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, 

слова  

К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народ-ные 

славянские песнопения; Рождественская 

песенка.  

Сюита и музыка П. Синявского.  

Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений.  

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности 

музыки и живописи.  

Передавать с помощью пластики движений, 

детских музыкальных инструментов разный 

характер колокольных звонов.  

Исполнять рождественские песни на уроке 

и дома.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей 

тетради.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Светит месяц; Камаринская, плясовые 

наигрыши.  

Наигрыш. А. Шнитке.  

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к 

вам пришли, русские народные песни.  

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.  

Камаринская. П. Чайковский.  

Прибаутки, В. Комраков, слова народные; 

Реченька. Л. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы.  

Светит месяц; Камаринская, плясовые 

наигрыши.  

Наигрыш. А. Шнитке.  

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к 

вам пришли, русские народные песни.  

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.  

Камаринская. П. Чайковский.  

Прибаутки, В. Комраков, слова народные; 

Реченька. Л. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы.  Разыгрывать народные 
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шровые песни, песни-диалоги, песни- 

хороводы.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных образов рус-ского фольклора.  

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты.народных песенок, попевок, 

закличек.  

Исполнять выразительно, интонационно 

осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши па 

традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 

песням, танцам своего народа и других 

народов России.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях 

русских композиторов.  

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России.  

Различать, узнавать народные песни разных 

жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.  

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на эле-ментарных 

инструментах) на основе образцов 

отечественного музыкальною фольклора.  

 Использовать полученный опыт  

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради.  

В музыкальном театре 

Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка. Опера  

«Руслан и Людмила». Сиены из оперы.  

Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет.  

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам 

оперы и балета.  

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и 

балетов.  

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 
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Песенность, танце вольность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы 

«Руслан и Людмила». Музыкальные темы 

— характеристики главных действующих 

лиц. Финал.  

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка 

(фрагменты). М. Коваль; Золушка, 

Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский.  

Русла» и Людмила. Онера (фрагменты). М.  

Глинка.  

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового  

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов.  

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музы-

кальнотворческую деятельность.  

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

В концертном зале 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка «Петя и 

волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов И различных групп 

инструментов симфонического оркестра. 

Партитура. Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт!   Узнавать 

тембры инструментов  

симфонического оркестра и сопостав-лять 

их с музыкальными образами 

симфонической сказки.  

Понимать смысл терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др.  

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация) на 

уроках и Симфония № 40. Увертюра.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальная живопись. «Картинки 

с выставки» М. Мусоргского. Жанры  

Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и сопостав-лять 

их с музыкальными образами 

симфонической сказки.  

Понимать смысл терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др.  

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация) на 

уроках и школных праздниках. Выявлять 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии.  

Соотносить характер звучащей музыки с се 

нотной записью.  

Передавать свои музыкальные впечатления 

в рисунке.  

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради  

симфониче-ской музыки; увертюра, 

симфония. Симфония № 40 соль минор 
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В.А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба 

Фигаро», Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.  

Моцарта, М. Мусоргского.  

Примерный музыкальный материал 
Петя и волк. Симфоническая сказка. С.  

Про-кофьев.  

Картинки с выставки. Пьесы из 

фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.- 

А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба 

Фигаро*. В.-Л. Моцарт; Увертюра. К опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка.  

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова Л.  

Кушнера  школных праздниках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии.  

Соотносить характер звучащей музыки с се 

нотной записью.  

Передавать свои музыкальные впечатления 

в рисунке.  

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Волшебный цветик-семицветик.  

Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! Всё в 

движении. Тройка. Попутная песня. 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. 

Печаль моя светла. Первый. Мир 

композитора.  

Могут ли иссякнуть мелодии?  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Вырази¬тельность и изобразительность 

музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С.  

Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г.  

Свиридова, Д. Кабалевского.  

Му¬зыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия — рисунок, лад — цвет).  

Международный конкурс исполнителей им. 

П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты 

Понимать триединство деятельности 

композитора — исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства.  

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музы-

кальнотворческую деятельность и 

деятельность одноклассников.  

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов.  

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства.  

Определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. Проявлять 

интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и 
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и образы музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского.  

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради  

Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты 

№ 2; За рекою старый дом, русский текст Д. 

Тонского; Токката ре минор для органа; 

Хорал', Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах.  

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф.  

Овербек, пер. Т. Сикорскои; Колыбельная. 

Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. 

Свириденко.  

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н.  

Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский. Концерт для фортепиано с 

оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П.  

Чайковский.  

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель*. Г. Свиридов.  

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И.  

Ра-хилло). Д. Кабалевский.  

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 

Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. 

Е. Птичкин, слова М. Плянковского; Это 

очень интересно; Пони. С. Никитин, слова 

Ю. Мориц; До чего оке грустно. Из 

вокального цикла «Пять песен для детей». 

С. Соснин, слова П. Синявского; Старый 

добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского; Большой хоровод. Б.  

Савельев, слова Лены Жигалкиной и  

А.Хаита 

исполнительских коллективов, 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока- концерта. 

Составлять афишу и программу  

заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками 

3 класс 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — Родина моя 

Мелодия - душа музыки, природа и музыка. 

Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава — русская держава. Кантата  

«Александр Невский». Опера «Иван 

Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да 

будет во веки веков сильна...  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки- 

Образы Родины, защитников Отечества в 

Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке.  

Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.).  

Петь мелодии с ориентации на нотную 

запись.  

Передавать в импровизации 

интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. Знать 
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различных жанрах музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особен¬ности 

музыкального языка. Примерный 

музыкальный материал  

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии 

№ 4. Л. Чайковский; Жаворонок. М.  

Глинка, слова Н. Кукольника.  

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. 

Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести Л. Пушкина «Метель». 

 Г. Свиридов. Радуйся, Росской земле; Орле 

Российский.  

Ниватныс канты. Неизвестные авторы  

XVIII в.; Славны были наши деды; 

Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни.  

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С. Прокофьев.  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

 М.Глинка 

песни о героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

День, полный событий 

Утро. Портрет в музыке. В каждой 
интонации спрятан человек. В детской.  

Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке.  

Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная 

пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. 

Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ).  

Примерный музыкальный материал  

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. 

С. Свиридеико; Вечерняя песня. М.  

Мусоргский, слова А. Плещеева;  

Колыбельная, П. Чайковский, слова Л.  

Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета 

«Ромео и Джульетта». С. Прокофьев С 

няней; С куклой. Из цикла «Детская». 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии.  

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении.  

Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, 

разыгрывать их и исполнять во время 

досуга.  

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи 

музыкальных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных сочинений программного 

характера.  

Выполнять творческие задания из рабочей 
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Слова и музыка М. Мусоргского;  

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский  

тетради  

О России петь — что стремиться в храм. 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли 

Русской.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона Богоматери  

Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной 

церкви: вход Господень в Иерусалим,  

КрещениеРуси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. Примерный музыкальный 

материал  

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из  

«Всенощного бдения». С. Рахманинов; 

Тропарь иконе Владимирской Божией 

Матери.  

Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. 

Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И.-С. Бах; Мама. Из 

вокальноинструментального цикла 

«Земля». В.  

Гаврилин, слова В. Шульгиной.  

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос 

— суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.  

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока.  

Величание князю Владимиру и княгине  

Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова 

А. Толстого  

Обнаруживать сходство и различия русских 

и западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись).  

Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций».  

Знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. Иметь представление о 

религиозных праздниках народов России 

и традициях их воплощения.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы 

русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие 

картины. Прощание с Масленицей. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального музыкального 

творчества. Рассуждать о значении повтора, 
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Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика 

былин). Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра.  

Примерный музыкальный материал Былина 

о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-

Корсакова; Садко и Морской царь. Русская 

былина (Печорская старина); Песни Баяна. 

Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Песни Садко; хор Высота ли, высота. Из 

оперы «Садко». Н. РимскиЙ-Корсаков; 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, 

хор.Viz пролога оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, 

украинские народные песни 

контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. Разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради.  

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. Участвовать в 

сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил 
лироюпреданья. Фарлаф. Увертюра. Опера  

«Орфей и Эвриди-ка». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа... В 

заповедном лесу. Океан-море синее. Валет 

«Спяшая красавица». Две феи. Сцена па 

балу. В современных ритмах.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Путешествие в музыкальный театр. 

(Обобщение и систематизация 

жизненномузыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл 

— жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения.  

Примерный музыкальный материал Руслан 

и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). 

К.В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). 

Н. Римский- Кор-саков.  

Рассуждать о значении дирижера, 

режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и 

балету. Сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по 

нотной записи. Воплощать в пении или 

пластическом интонировании 

сценические образы на уроках и 

школьных концертах. Исполнять 

интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, опер, балетов.  
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Океан-море синее. Вступление к опере 

«Садко». Н. Римский-Корсаков.  

Спящая красавица. Балет (фрагменты). 

 П. Чайковский.Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной; Волк и 

семеро козлят на новый лад. Мюзикл. Л. 

Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

В концертном зале 

Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер 

Гюнт». Странствия Пера Понта. Севера 

песня родная. «Героическая*. Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка их 

выразительные возможности  

(И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка.  

Примерный музыкальный материал  

Концерт № I для фортепиано с оркестром, 
3¬я часть (фрагмент). П. Чайковский;  

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. 

Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К. -В. Глюк; Мелодия. П.  

Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини;  

Пер Лот. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита 

№  

2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3  

(«Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен;  

Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть  

(фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К 

Элизе; Весело. Грусно. Л. Бетховен; Сурок. 

Л. Бетховен, русский текст Н. Райского;  

Волшебный смычок. норвежская народная 
песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И.  

Наблюдать за развитием музыки разных 

форм и жанров.  

Узнавать стилевые особенности, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. Моделировать в 

графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.  

Различать на слух старинную и 

современную музыку.  

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов.  

Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 
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Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки.  

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовёт.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыка источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателе в 

создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов.  

Образы природы в музыке Г. Свиридова.  

Музыкальные иллюстрации. Джаз - 

искусство XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. 

Импровизация как основа джаза. Дж. 

Горшвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты - исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной 

природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как 

жанр литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир.  

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт  

Примерный музыкальный материал  

Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты 

«Пер Понт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка, Из Музыкальных 

иллюстраций к повести Л. Пушкина  

«Метель*, Г. Свиридов; Снег идет. Из 

Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б.  

Пастернака; Запевка. Г. 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты.  

Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, 

танца, марша.  

Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 

современной музыки. Определять 

принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания.  

Участвовать в подготовке заключительного 

урока-концерта.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

4класс.   

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Россия — Родина моя 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей... 

Как сложили песню. Звучащие картины. Ты 

откуда, русская, зародилась, музыка? Я 

пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь!  

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Красота родной земли, человека в 

Размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека.  

Эмоционально  

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира и народов России и 
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народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского  

музыкального творчества. Тайна рождения 

песни. Многообразие жанров народных 

песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, 
вокализ), патриотическая тема в музыке М.  

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата).  

Примерный музыкальный материал  

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 

Вокализ. С. Рахманинов; Песня о России. В. 

Локтев, слова О. Высотской; Родные места. 
Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  

Ты, река ль моя, реченька, русская 

народная песня; Колыбельная в обраб. А. 

Лядова; У зори-то, у зореньки; 

Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой 

хоровод; Л мы просо сеяли, русские 

народные песни, обработки. М. Балакирева, 

Н. РимскогоКорсакова; Александр 

Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев; Иван Сусанин.Опера 

(фрагменты). М. Глинка 

высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и 

особенности народной и профессиональной 

музыки.  

Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх- 

драматизациях.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов.  

Узнавать образцы народного музыкально 

поэтического творчества и музыкального 

фольклора России.  

Импровизировать Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей 

О России петь — что стремиться в храм... 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияшс. 

Ролной обычай старины. Светлый 

праздник.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Нравственные подвиги святых 

земли Русской (равноапостольные княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и 

др.), их почитание и восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения (стихира, 

тропарь, молитва, величание); особенности 

их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви 

(Пасха). Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских 

композиторов.  

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

Сопоставлять  

выразительные особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов 

и колокольности в музыке русских 

композиторов.  

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально 

исполнительский замысел в пении и 

разного рода импровизациях.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
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Примерный музыкальный материал Земле  

Русская, стихира; Кылина об Илье  

Муромце, былинный напев сказителей  

Рябининых; Симфония № 2  

(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А.  

Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты  

«Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Величание святым Кириллу и Мефодшо, 

обиходный распев; Гимн Кириллу и 

Мефодию. П. Пипков, слова С.  

Михайловски; Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге; Баллада о князе 

Владимире, слова А. Толстого; Тропарь 

праздника Пасхи; Ангел вопи-яше. 

Молитва. П. Чесноков; Богородице Дево, 

радуйся (№ 6). Из «Всеношной». С. 

Рахманинов; Не шум шумит, русская 

народная песня; Светлый праздник* Финал  

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. 

С.Рахманинов 

День, полный событий 

Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер.  

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. Святогорский 

монастырь. Приют, сияньем муз одетый... 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов 

(П. Чайковский, М. Мусоргский, Н.  

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. 

Музыкальнолитературные вечера в 

Тригорском:  

романсы, инструментальное музицирование 
(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.  

Пушкина.  

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, 

сияньем муз одетый.  

Примерный музыкальный материал В 

деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь 

(Ок-тябрь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский; Пастораль, Из Музыкальных 

иллюстраций к повести Л. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Дет-ского альбома». П. Чайковский; У 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 
русских композиторов и поэзии А.  

Пушкина  

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений.  

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанровостилистические особенности 

музыкальных произведений.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  

Участвовать в коллективной 

музыкальнотворческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.).  

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 
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камелька (Январь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер, русские народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи 

А. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи, 

стихи Л. Пушкина; Зимний вечер. М. 

Яковлев, стихи А. Пушкина.  

Три чуда. Вступление ко II действию оперы 

«Сказка о царе Салтане». Н. 

РимскийКорсаков. Девицы, красавицы; Уме 

как по мосту, мосточку, хоры из оперы 

«Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.  

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И.  

Козлова.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Композитор — имя ему народ.  

Музыкальные инструменты России.  

Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкант-чародей. Народные праздни¬ки. 

(Троица).  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Народная песня - летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох.  

Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационное™. 

Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, 

среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального 

фольклора. Музыкальные инструменты 

России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси (Троица) 

Икона «Троица А. Рублева.  

Примерный музыкальный материал Ой ты, 

речка, реченька; Бульба, белорусские 

народные песни; Солнце, в дом войди; 

Светлячок; Сулико, грузинские народные 

песни; Аисты, узбекская народная песня; 

Колыбельная, английская народная песня; 

Колыбельная, неаполитанская народная 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений.  

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать 

жанровостилистические особенности 

музыкальных произведений.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  

Участвовать в коллективной 

музыкальнотворческой деятельности, в 

инспенировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.).  

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов.  

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
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песня; Санта Лючия, итальянская народная 

песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт № I для фортепиано с оркестром. 

3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; 

Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский; Ты воспой, воспой, 

жавороночек. Из кантаты «Курские песни». 

Г. Свиридов; Светит месяц, русская 

народная песня- пляска. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

В концертном зале 

Музыкальные инструменты. Вариации на 

тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет... Не молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, танцы...  

Патетическая соната. Г оды странствий.  

Царит гармония оркестра.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А.  

Бородина, П. Чайковского, С.  

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал  

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 

Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 

Сирень. С. Рахманинов, на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению. молкнет сердце чуткое 

Шопена... Танцы, танцы, танцы...  

Патетическая соната. Годы странствий.  

Царит гармония оркестра.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая 

Определять и соотносить различные по 

смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные)  

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. Узнавать по звучанию 

различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений 

программы. Распознавать  

художественный смысл различных 

музыкальных форм.  

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании, 

импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных 

форм и жанров.  

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы художественный 

смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, 

музыкально-пластическом движении, 

инструментальном музицировании, 

импровизации и др. образное содержание 
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увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А.  

Бородина, П. Чайковского, С.  

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные 

дирижеры и исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал  

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 

Вариации на тему рококо для виолончели с 

оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 

Сирень. С. Рахманинов, на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению слова Е. Бекетовой; Старый 

замок. Из сюиты «Картинки с выставки».  

М. Мусоргский; Песня франкского рыцаря, 

ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; 

Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 

мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен; 

Желание, Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, 

пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 

(«Патетическая») (фрагменты). Л. 

Бетховен. Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова; Арагонская хота, М. 

Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский 

музыкальных произведений различных 

форм и жанров.  

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

В музыкальном театре 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке 

польского ко-роля (II действие). За Русь мы 

все стеной стоим... (III действие). Сцена в 

лесу (IV действие). Исходила младешенька. 

Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной комедии.  

Раскрываются следующие содержательные 

линии'. События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — 

характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии 

дра¬матургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии:  

контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития 

му¬зыкальных образов в балетах А. 

Хачатуряна, И. Стра¬винского. Народные 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов 

России.  

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных средств 

музыкальной выразительности.  

Определять особенности взаимодействия и 

развития различных образов музыкального 

спектакля.Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов оперы, 

балета, оперетты.Оценивать собственную 

творческую деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.  

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради.  
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мотивы и своеобразие музыкаль¬ного 

языка. Восточные мотивы в творчестве 

русских ком-позиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мело¬дики, ритмики, 

манеры исполнения.  

Примерный музыкальный материал  

Интродукция, танцы из II действия, сцена и 

хор из XII действия, сцена из IV действия. 

Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); 

Пляска персидок из оперы «Хованщина».  

М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы  

«Руслан и Людмила». М. Глинка; 

Колыбельная; Танец с саблями из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян.  

Первая картина. Из балета «Петрушка*. И. 

Стра-винский. Вальс. Из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я 

танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя 

прекрасная леди». Ф. Лоу Звездная река. 

Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм. 

Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Исполнять свои музыкальные композиции 

на школьных концертах и праздниках. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство 

исполнителя. В интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный 

сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Произведения композиторов 

классиков (С. Рахманинов, Н. Римский 

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер, С. 

Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия музыкального 

языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и 

др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, 

ангорская песня).  

Обработка. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского- 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать  

художественный смысл различных 

музыкальных форм.  

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

разных жанров.  

Общаться и взаимодействовать в процессе, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов.  

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). Называть 

имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций 

музыкальных произведений.  

Лично оценивать музыку, звучащую на 

уроке и вне школы. Аргументировать свое 

отношение к тем или иным музыкальным 
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Корсакова. Образ Родины в музыке М.  

Мусоргского. 

сочинениям.  

Определять взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, 

театром.  

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих 

тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений. Формировать фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

2.2.10. 

Технология. 1-

2 класс.  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 23 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), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных 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 
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обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов 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 чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

  

Конструирование и моделирование.  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико¬технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.).  

  

3класс.  

Трудовая деятельность и ее 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 
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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), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный).  

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.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. Знакомимся с компьютером.  

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.. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.  

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 приемов 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 
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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 чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе.  

  

4 класс.  

Трудовая деятельность и ее 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), ее использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный).  

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, 
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услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической 

грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных 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 приемов 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 чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).  

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). Практика работы на компьютере  

Информация, ее 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. 
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Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.  

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. 

2.2.11.Физическая культура.  

1-2 класс. 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. Ее 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 

ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств:  силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее 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  

Физкультурнооздоровительная 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.  
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев.  

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 вперед 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.   

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием 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 вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
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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 лежа, 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, лежа; 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 лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой 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 

поочередно.  

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  
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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 вперед (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 двухтрех 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.  

  

3 класс.  

Знания о физической культуре  

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника 

движений и ее основные показатели.  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).  

 Способы физкультурной деятельности  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
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физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 

развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 

м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.  

Легкая атлетика  

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.  

Поворот переступанием. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной».  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей».  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед- вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств.  

  

4 класс.  

  

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII - XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 
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нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). Способы физкультурной 

деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 

по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения:  акробатические комбинации, например: 

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в  

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик  

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги».  

Легкая атлетика  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование.  

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции.  

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».  

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага».  

На материале спортивных игр:  

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).  

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 

баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).  
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Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 

боком, игра в «Пионербол». 

 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. 

 

2.2.12. «Если хочешь быть здоров»  

1 класс 

 

Раздел.1. Введение «Вот мы и в школе». 
Дорога к доброму здоровью  Здоровье в порядке - спасибо зарядке 

В гостях у Мойдодыра. Инсценирование. К. Чуковский «Мойдодыр» 

 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр»  

 

Раздел 2.   Питание и здоровье  
Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзья                 

и помощники» Культура питания. Приглашаем к чаю 

Инсценирование Ю.Тувим «Овощи» умеем ли мы правильно питаться  Как и чем мы 

питаемся. Красный, жёлтый, зелёный.  

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках  
Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим. Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк». 

Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек». Как обезопасить свою 

жизнь. День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим». В здоровом теле 

здоровый дух  

Раздел 4. Я в школе и дома  
Мой внешний вид – залог   здоровья. Зрение – это сила. Осанка – это красиво. Весёлые 

переменки. 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Хочу остаться здоровым. Вкусные и полезные вкусности. День здоровья «Как хорошо      

здоровым быть».  «Как сохранять и укреплять свое здоровье» - круглый стол. 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  
 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 

. Вредные и полезные привычки. Я б в спасатели пошел” - ролевая игра 

 

Раздел 7. «Подвижные игры»  
Русские народные игры. Игры с бегом. Игры с мячом. Зимние игры. Игры с прыжками. 

Общеразвивающие игры и упражнения. Игры – эстафеты. Самостоятельные игры и 

развлечения - игровой конкурс. 

 Раздел 8. «Вот и стали мы на год взрослей»  
 Опасности летом (просмотр видео фильма). Первая доврачебная помощь 

Вредные и полезные растения. Инсценирование Русская народная сказка «Репка» 

Чему мы научились за год.  

2 класс 

Раздел.1. Введение «Вот мы и в школе». 
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   Что мы знаем о ЗОЖ..  По стране Если хочешь быть здоров. В гостях у Мойдодыра 

 Я хозяин своего здоровья (текущий контроль - КВН.) 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

 

Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Культура питания. Этикет. Спектакль «Я выбираю кашу» . «Что даёт нам море» 

Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках  
Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 

Культура питания. Этикет. Спектакль «Я выбираю кашу»  «Что даёт нам море» 

Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 

 

Раздел 4. Я в школе и дома  
Мир эмоций и чувств. Вредные привычки. «Веснянка» В мире интересного. Текущий 

контроль знаний- -мини - проекты 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Инсценирование С. Преображенский «Огородники» Как защитить себя от болезни. 

(Выставка рисунков) День здоровья «Самый здоровый класс» 

 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности конкур с«Разговор о 

правильном питании»- круглый стол 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  
 Мир эмоций и чувств. Вредные привычки. «Веснянка». В мире интересного. 

Текущий контроль знаний- мини – проекты. 

 

Раздел 7. «Подвижные игры»  

Техника безопасности.  Беседы. Русские народные игры. Игры с бегом. Игры с мячом. 

Зимние игры. Игры с прыжками. Общеразвивающие игры и упражнения. Игры - эстафеты 

 Подвижные игры. Самостоятельные игры и развлечения Текущий контроль знаний- 

игровой конкурс. 

 

Раздел 8. «Вот и стали мы на год взрослей» 

Я и опасность.Чем и как можно отравиться.   А.Колобова «Красивые грибы» 

Первая помощь при отравлении Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний- 

мониторинг 

3 класс 

 

Раздел.1. Введение «Вот мы и в школе». 
 «Здоровый образ жизни, что это?» Личная гигиена В гостях у Мойдодыра 

 «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра)  

 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Игра «Смак» Правильное питание – залог физического и психологического здоровья 

Вредные микробы  Что такое здоровая пища и как её приготовить  

 «Чудесный сундучок» Текущий контроль знаний – КВН 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках  
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Труд и здоровье Наш мозг и его волшебные действия День здоровья «Хочу остаться 

здоровым» Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья Беседа “Как сохранять и укреплять 

свое здоровье”. Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

 «Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 

 

Раздел 4. Я в школе и дома  

Мой внешний вид – залог здоровья.  «Доброречие». Инсценирование С. Преображенский 

«Капризка».  «Бесценный дар - зрение». Гигиена правильной осанки. 

 «Спасатели, вперёд!» Текущий контроль знаний- викторина 

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Шарль Перро «Красная шапочка». Движение — это жизнь. День здоровья «Дальше, 

быстрее, выше».  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 

Текущий контроль -конкурс «Разговор о правильном питании». 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  
Мир моих увлечений. Вредные привычки и их профилактика. Добро лучше, чем зло, 

зависть, жадность. Инсценирование А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

В мире интересного. Текущий контроль знаний- мини - проекты 
 

Раздел 7. «Подвижные игры»  

Техника безопасности Беседы.  Игры разных народов. Игры с бегом. Игры с мячом. 

Зимние игры. Игры с прыжками. Игры – эстафеты. Кто сильнее? Подвижные игры 

Самостоятельные игры и развлечения Текущий контроль знаний- создание книжки 

малышки «Моя любимая игра». 

 

Раздел 8. «Вот и стали мы на год взрослей» 
 

Техника безопасности. Беседы. Игры разных народов. Игры с бегом. Игры с мячом. 

Зимние игры. Игры с прыжками. Игры – эстафеты. Кто сильнее? Подвижные игры 
  

4 класс 

Раздел.1. Введение «Вот мы и в школе». 
 «Здоровье и здоровый образ жизни» Правила личной гигиены Физическая активность и 

здоровье Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом) 

 

Раздел 2.   Питание и здоровье  

Питание необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи. 

Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 

Секреты здорового питания. Рацион питания  «Богатырская силушка» Текущий контроль 

знаний –КВН. 

 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках  
 

Домашняя аптечка. «Мы за здоровый образ жизни». Марафон «Сколько стоит твоё 

здоровье».  «Береги зрение с молоду». Как избежать искривления позвоночника 

Отдых для здоровья. Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-

викторина. 

 

Раздел 4. Я в школе и дома  
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 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим».  «Класс не улица ребята! И запомнить 

это надо!». Инсценирование. «Спеши делать добро». Что такое дружба? Как дружить в 

школе?Мода и школьные будни. Делу время, потехе час. Текущий контроль знаний-  игра 

викторина.  

 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов 
Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. День здоровья «За здоровый образ 

жизни». Инсценирование Преображенский «Огородники».  «Разговор о правильном 

питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль знаний -   конкурс «Разговор 

о правильном питании». 

 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение  
Размышление о жизненном опыте. Вредные привычки и их профилактика.  Школа и моё 

настроение. В мире интересного. Текущий контроль знаний- мини – проекты. 
 

Раздел 7. «Подвижные игры» 

Техника безопасности. Беседы. Игры разных народов. Русские народные игры. Игры с 

бегом. Игры с мячом. Зимние игры. Игры с прыжками. Игры – эстафеты. Кто сильнее? 

Комбинированные подвижные игры. Самостоятельные игры и развлечения Текущий 

контроль знаний- анкета. 

 

Раздел 8. «Вот и стали мы на год взрослей» 

Я и опасность. Игра «Мой горизонт». Гордо реет флаг здоровья.  «Умеете ли вы вести 

здоровый образ жизни». итоговый контроль знаний- мониторинг. 

 

2.2.13. «Путешествие в страну Этикет» 

  

1 класс 

Раздел 1. Этика общения  
Тема 1. Доброе слово, что ясный день. 

Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». 

Волшебные слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем 

светлей. 

Тема 2. Ежели вы вежливы. 

Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. 

Небольшие сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка 

Л.Н.Толстого «Белка и волк». 

Тема 3. Да здравствует мыло душистое. 

Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах 

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных 

рисунков. 

Тема 4. Когда идёшь по улице. 

Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое 

правило этики. Применение правила. 

Тема 5. Узнай себя. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в 

подводном царстве. 

Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-

семицветик». 

Тема 7. Подарок коллективу. 
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Урок-сюрприз. Игры. Чаепитие. 

 

Раздел  2 .  Этикет  

Тема 8. Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Тема 9. Повседневный этикет. 

Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему 

телефон занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя». 

Тема 10. Весёлые правила хорошего тона. 

Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». 

Работа с картинками. Сценки-миниатюры. 

Тема 11. Сказка об Этикете. 

Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете. 

Тема 12. Продолжение сказки об этикете. 

Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за 

столом. Продолжение сказки об Этикете. 

Тема 13. Путешествие в страну Этикета. 

Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало». 

Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку. 

Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета. 

Тема 17. Я могу быть волшебником. 

Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения 

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток». 

Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

 

Тема 19. Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

Тема 20. У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Тема 21. Мы соберём большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Тема 22. Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ 

мамы. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки. 

Тема 24. Люби всё живое. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на 

лужайке». Народные изречения о природе. 

Раздел 4 Этика отношений в коллективе  
Тема 25. Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Тема 26. Мой класс – мои друзья. 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Тема 27. Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг». 
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Тема 28. Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек». 

Тема 30-31. Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Тема 32-33. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

2 класс 

 
Раздел 1. Этика общения  
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. 

Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем 

теплей. 

Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно. 

Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о 

доброте и смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину. 

Тема 3. Добро творить – себя веселить. 

Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре. 

Тема 4. Подумай о других. 

Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». 

Тема 5. Подарок коллективу. 

Урок-сюрприз, урок общения. 

Тема 6. Делу – время, потехе - час. 

Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - 

вежливость. Работа в группах 

Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и 

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, 

того и сам не делай». 

Раздел  2 .  Этикет  

Тема 8. По правилам этикета. 

Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. 

Решение задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – 

уважаешь себя». 

Тема 9. Приглашение к столу. 

Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание 

сценок, где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников». 

Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета. 

Тема 11. Вот магазин, куда идем. 

Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций. 

Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь. 

Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. 

Знакомство с правилами этикета в транспорте. 

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть. 

Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на 

лугу, на речке. 

Тема 15. В гостях у Вежи. 
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Новогодний праздник. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 16. Подари другому радость. 

Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари 

другому радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость». 

 

Тема 17. От чего зависит настроение. 

Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего 

настроения. 

Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей. 

Подарок Старичку - лесовичку и гномику Пыху. Создание газеты 

Тема 19. Мой дом – моя семья. 

Дискуссия на тему: «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку - 

лесовичку». 

Тема 20. В труде человек хорошеет. 

Практическое занятие: «Наш общий дом» 

Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети. 

Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

Тема 22. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок. 

Тема 23. Со взрослыми и сверстниками. 

Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим 

лучшим другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу. 

Тема 24. Цени доверие других. 

Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику 

Пыху и Старичку - лесовичку. 

Этика отношений в коллективе  
Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа 

о том, как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг». 

 

Тема 26. Советуем друг другу. 

Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 

Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов. 

Тема 28. Поговорил бы кто со мной. 

Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего 

разговора. 

Тема 29. Путешествие по весеннему лесу. 

Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в 

лесу. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить 

себя. Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу. 

Тема 31-32. Делаем газету. 
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Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои 

впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в 

газету. Оформление газеты. 

Тема 33-34. Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

3 класс 

Раздел 1. Этика общения  
Тема 1. Здравствуйте все! 

«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного 

отношения к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки. 

Тема 2. Будем беречь друг друга. 

Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что 

люди разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит 

быть вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными. 

Тема 3. Дружим с добрыми словами. 

Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть – 

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской, 

снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д. 

Тема 4. Любим добрые поступки. 

Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о 

добрых делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку. 

Тема 5. Подари дело и слово доброе. 

Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, 

всего того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись 

этих высказываний на магнитофон – это память для ребят. 

Тема 6. Умеем общаться. 

Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные 

правила. Главное из них – проявлять уважение к другому человеку: уметь видеть его 

настроение и считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, 

уступать ему. 

Тема 7. Каждый интересен. 

Дети говорят стоящему (по очереди), чем он им интересен. Учитель добавляет, где 

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет 

свою изюминку, и всем от этого хорошо. 

Тема 8. Подарок коллективу. 

Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок: 

выдумку, песенку, рассказ … 

Раздел  2 .  Этикет   

Тема 9. Премудрости дедушки Этикета. 

Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. 

Постижение этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей. 

 

Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом. 

Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом. 

Тема 11. Школьные правила этикета. 

Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в 

столовой, на уроке. Дети импровизируют ситуации. 

Тема 12. Когда рядом много людей. 

Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в 

магазине, в транспорте, в театре, в музее, в библиотеке. 
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Тема 13. Как решать семейные проблемы. 

Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, 

чтобы не было крика, чтобы нравилось быть дома. 

Тема 14. Чистый ручеек вашей речи. 

Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь 

должна быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее 

поток. 

Тема 15. Встречаем Новый год. 

Классный «Огонек» с праздничным столом. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 16. Душа – это наше творение. 

Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими 

хочет обладать ребенок. Обсуждение ситуаций: «Я плачу, когда …», «Я смеюсь, когда …», 

«Я радуюсь, когда …» 

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким, 

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и 

доверия. 

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут. 

Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев 

песен. Выставка рисунков. 

Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими. 

Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение 

и представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, 

мы задумываемся о хорошем и плохом. 

Тема 20. Помоги понять себя. 

Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем 

проводит время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не 

любит и т.д. 

Тема 21. О настоящем и поддельном. 

Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, 

жизнь. И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые 

определяют наши отношения ко всему окружающему. 

Тема 22. Тепло родного дома. 

Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? 

Тепло дома должно согревать всех его обитателей. 

Тема 23. Поздравляем наших мам. 

Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и 

подарки. Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры». 

Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка, 

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились. 

Тема 25.Когда солнце тебе улыбается. 

Итоговое занятие – праздник весны и песни. 

Этика отношений в коллективе  
Тема 26. Чтобы быть коллективом. 

Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой 

путь, каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая. 

Тема 27. Коллектив начинается с меня. 
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Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, 

что плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, 

которыми надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; 

вызвать симпатию. 

Тема 28. Подарок коллективу. 

Занятие проводится по традиционной методике. 

Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам. 

Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. 

При обсуждении заполняется общий «свиток». 

Тема 30. Скажи себе сам. 

Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. 

Задание на будущее и цель, как достичь намеченное. 

Тема 31-32. Вот и стали добрей и умней. 

Путешествие по лабиринту мудрых откровений, которые помогли нам лучше 

понять себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли 

стать умней и добрей. 

Тема 33-34. Школе посвящается. 

4 класс 

Раздел 1. Этика общения  
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества 

людей: гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении 

проступают нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, 

поступки характеризуют человека кК личность. 

Тема 2. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться 

за чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или 

радости других – шаг гражданина. 

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно 

говорят: «Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. 

Трудиться приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 5. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» 

роль вальса в школьной жизни. 

Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи…» зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

 

Раздел  2 .  Этикет  

Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались 

постепенно в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей. 

Тема 9 – 10. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в 

коллективе. 

Тема 11. Мальчики. Девочки. 
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Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 12. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в 

том, что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые 

игры. 

Тема 13. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма непростое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно 

больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 

Тема 14. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за 

столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 15. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. 

Назначение человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите 

Добро!» 

Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать 

зло – добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и 

в себе, и в других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 18. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, 

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море 

человеческого долга. 

Тема 19. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 20. «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, 

действенная и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и 

отстоявших нашу Родину от бед и невзгод. 

Тема 22. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о 

других – вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 23. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 24. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и 

откликнуться на хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться 

дальше. 

 

Этика отношений в коллективе  
Тема 25. Расскажи мне обо мне. 
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Проведение по сложившейся традиции 

Тема 26. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за 

всех и все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 27. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения 

детей, подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 28. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность 

интересов, общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или 

несогласие с пунктами таблицы. 

Тема 30. Не хуже других. 

Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми 

ложусь, а захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень 

опасный принцип. 

Тема 31-32. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 33-34. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках 

общего решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у 

кого есть достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 

2.2.14. «Занимательная математика» 

 

. 1 КЛАСС 

Цели первого года обучения: научить ориентироваться в таких понятиях, как 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по предложенному алгоритму, 

составлять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, сравнивать 

числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, играть в 

математические игры, различать геометрические фигуры, включаться в групповую работу, 

уметь анализировать ход решения задач. 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». 

Как люди научились считать. Цифры и числа. 

Р а з д е л  «Удивительный мир чисел».  

Названия и последовательность чисел от 1 до 100. История чисел от 1 до 10. 

Использование цифр в литературе и крылатых выражениях. Зрительный образ цифр от 0 

до 9. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Удивительные свойства действий. Число 0. Графические диктанты. 

Р а з д е л  «Математические игры».  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. Круговые примеры. 

Магические квадраты. Числовые треугольники. История возникновения ребусов. 
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Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». 

Что такое геометрия. История развития геометрии. Взаимное расположение 

предметов в пространстве. Волшебная линейка. Точка. Линии. Отрезок. Замкнутые и 

незамкнутые линии. Многоугольник. Треугольник. Четырехугольники. Квадрат. Круг. 

Овал. Классификация геометрических фигур. Взаимное расположение геометрических 

фигур. Занимательные задания с геометрическими фигурами. Геометрические лабиринты 

и закономерности. Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Симметрия. Симметричные 

фигуры. Конструирование из геометрических фигур. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». 

Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на 

заданные вопросы. Воспроизведение способа решения задачи. Задачи на 

комбинированные действия. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в 

стихах. Задачи-шутки. Занимательные задания. Решение логических задач. Решение задач, 

требующих рассуждения. Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-

поисковые задания. Задания на развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. 

Задачи на поиск закономерностей. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», 

«отдельные». Задачи на установление сходства и соответствия. Задачи на установление 

временных отношений. Множества. 

   2 КЛАСС 

Цели второго года обучения: формировать интерес к изучению математики, 

находить рациональные способы решения задач, выполнять задания по заданному 

алгоритму, составлять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, 

сравнивать числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, играть 

в математические игры, различать геометрические фигуры, включаться в групповую 

работу, уметь анализировать ход решения задач. 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». 

Что такое число? Интересные приемы устного счета. Виды цифр. Цифры древних 

цивилизаций. Цифры в Древнем Египте. Цифры племени майя. Цифры у разных народов. 

Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 20. История возникновения арабских цифр. 

Ребус. Правила разгадывание ребусов. Решение математических ребусов. Задачи в стихах.  

Р а з д е л  «В мире логики». 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. Игра «Танграм». Изготовление 

игры «Танграм». Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. 

Выполнение заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. 

Задания на развитие слуховой памяти. Магические квадраты.  

Р а з д е л  «Мир величин». 

Измерение массы. История создания весов. Задачи на взвешивание. Определение 

массы с помощью чашечных весов. Монеты. Размен монет. Задачи на взвешивание 

фальшивых монет. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». 

Что такое задача. Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 
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пространственных отношений. Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный 

перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. Задачи в 

стихах. Нестандартные задачи. Логические задачи. Решение задач с помощью чертежа. 

Комбинаторные задачи. Геометрические задачи. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». 

Что такое геометрия. Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Углы. Прямоугольник. Квадрат. 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. 

Р а з д е л  «Математические игры».  

Кодирование информации. Ключворды. Словесные головоломки и анаграммы. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

3 КЛАСС 

Цели третьего года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к 

математике, углублять и расширять знания учащихся, развивать умения самостоятельно и 

творчески работать с учебной и научно-популярной литературой, воспитывать у учащихся 

чувство коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной. 

Р а з д е л  «Математическое справочное бюро». 

Как появились цифры. Цифры у разных народов. Как считали в Древней Руси. 

Сведения из истории математики: история возникновения линейки. Шкала линейки. Для 

чего изучают математику. Арабские цифры. Мы живем в мире больших чисел. Числа-

великаны. Числовые ребусы. 

Р а з д е л  «В мире логики». 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. Выполнение 

заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Задания на 

развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор наиболее эффективных 

способов решения. Множества. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

головоломки. История первых головоломок. Числовые ребусы. Числовые 

последовательности. 

Р а з д е л  «Мир величин». 

Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. Старинные 

меры. Монеты. Купюры. Размен монет и купюр. Оплата проезда. Единицы времени: час, 

минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем 

(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). Игры на развитие глазомера. История создания циферблата. Задачи 

с циферблатом. Задачи на взвешивание и переливание. История создания часов. Задачи с 

часами. Задачи про песочные часы. История создания календаря. Виды календарей. 

Задачи про календарь. Задачи на определение возраста. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 
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искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». Задачи на 

установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. Нестандартные задачи. Задачи на части. 

Задачи на определение количества разломов. Задачи про стоимость. Задачи про 

расстановку стульев. Комбинаторные задачи. Задачи на вероятность. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». 

Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Чертежный угольник. Практическое применение 

чертежного угольника. Загадки о геометрических инструментах. Замкнутые и 

незамкнутые линии в созвездиях. Плоские и объемные фигуры. Объемные фигуры. Куб. 

Задания на формирование умения распознавать три проекции объемного тела. 

Занимательные задания с геометрическими фигурами. Составление картинки с заданным 

разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 

Игры с кубиками. Подсчет числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. 

Непрозрачная модель куба. Вид сверху, вид снизу, вид слева, вид справа. Работа с 

изображением куба. Развертка куба. Задачи с развертками. Изготовление моделей фигур 

из пластилина. Изготовление модели куба с осью вращения. Оси вращения. Поворот 

вершины куба. 

Р а з д е л  «Мир величин». 

Величины. Измерение длины, массы. Литр. Время. История величин. Старинные 

меры. Игры на развитие глазомера. 

Как измеряли массу на Руси, история единиц массы. Как появились весы. Деньги, 

история появления. Решение задач. Старинные единицы массы. 

Старинные единицы длины. Старинные меры площади. Старинные меры объема. 

Р а з д е л  «Математические игры». 

Интересные приемы устного счета. Математические фокусы. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 

Математическое путешествие «По сказкам А. С. Пушкина». 

 

4 КЛАСС 

Цели четвертого года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к 

математике, совершенствовать навыки решения нестандартных задач, способствовать 

развитию умения самостоятельно находить необходимую информацию, научить различать 

плоские и объемные геометрические фигуры, научить определять площади различных 

геометрических фигур, совершенствовать умения самостоятельно и творчески работать с 

учебной и научно-популярной литературой. 

Р а з д е л  «Математические игры». 

О математике с улыбкой. Высказывания великих людей о математике. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов. 
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Волшебные превращения цифр. Интересные приемы устного счета. Виды цифр. 

Римская нумерация. Ребус. Правила разгадывания ребусов: прибавление при чтении 

предлогов «от», «из», способ сложения букв, способ вычитания букв, нотные знаки. Что 

такое математический ребус. Решение математических ребусов. Числовые ребусы. 

Шифровки и кодирование текста. Задачи со спичками. 

Р а з д е л  «Геометрическая мозаика». 

Взаимное расположение предметов в пространстве. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Конкурс рисунков по творческому заданию. 

Чертежный угольник. Практическое применение чертежного угольника. Загадки о 

геометрических инструментах. Игра «Оцени величины предметов на глаз». Площадь 

прямоугольника. Площадь квадрата. Латинский алфавит. Составление картинки с 

заданным разбиением на части; с частично заданным разбиением на части; без заданного 

разбиения. Изготовление моделей куба, прямоугольника, пирамиды. Объемные 

геометрические тела. Развертка куба. Разрезание и развертки. Задачи на разрезание на 

клетчатой бумаге. 

Р а з д е л  «Мир занимательных задач». 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия, 

нереальными данными. Составление аналогичных задач и заданий. Задачи на 

установление сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. Задачи на комбинированные действия. 

Задачи на активный перебор вариантов отношений. 

Выбор наиболее эффективных способов решения. Использование знаково-

символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

Задачи на пропорции. Задачи на количество голов и хвостов. Задачи, которые 

решаются с конца. Задачи про колесо и шестеренки. Разъезды и переправы. Задачи на 

движение. Решение логических задач. Задачи про этажи. Задачи про масштаб. Задачи на 

переливание. Задачи про площадь. Комбинаторные задачи. Задачи про хоровод. Задачи, 

которые решаются с помощью чертежа. Истинностные задачи. 

Р а з д е л  «В мире логики». 

Решение логических задач. Решение задач, требующих рассуждения. Выполнение 

заданий на развитие памяти, внимания. Логически-поисковые задания. Задания на 

развитие слуховой памяти. Лабиринты, загадки, ребусы. Задачи на поиск закономерностей. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на отношения «больше», «меньше». 

Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на равновесие, 

логические задачи («кто есть кто?»), на перебор вариантов с помощью рассуждений над 

выделенной гипотезой. Задачи по теме: «Сколько надо взять?». Старинные задачи «Как 

определить значение выражения, не выполняя вычислений». 

Ищем пропущенное число. Зависимость компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления. Цифры «счастливого» билета. Викторина «Юный профессор 

математики». 

 

2.2.15. «Я- гражданин России» 

 

1 класс «Маленькие Россияне»  

1.“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. 

Кто что любит делать.  

Антиреклама вредных привычек. Диагностика  
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2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Моя семья – моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? 

Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки.     

Моя красивая мама. Загляните в мамины глаза.      

Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки 

3.“Я и культура”– формирование отношения к искусству. 

Дары природы. Мисс осени. 

История моего села.   

Откуда пришли елочные игрушки. Встречаем Масленицу.   

Экскурсии , конкурсы поделок из природного материала, конкурс на лучший рецепт 

блинов.    

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни 

в классе. Школа вежливости.  

Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. 

Экскурсии по школе, по школьному саду. Акции. 

5.“Я и мое Отечество”– формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Мои права и обязанности.  

Они защищают Родину.  Мои родные – защитники Родины. Маленькие герои большой 

войны. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается Родина? 

Конкурсы стихов, песен. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Планета просит помощи. Маленькая страна. 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке.   

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

 

2 класс «Моя Малая Родина»  

1.“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе, другим людям. 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности.  

Экскурсия в музеи.  

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. По каким 

правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

5.“Я и мое Отечество”– формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Наше село. О чем шепчут названия улиц родного села.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – 

наши земляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музей, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка 

праздничных открыток. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном селе. Знай и люби свой край. 
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Экология нашего села. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

 

3 класс «Россия – Родина моя»  

1.“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе. 

Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. 

Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. 

Диагностика. 

2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом.  

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Мой папа – мастер на все руки. Мамины 

помощники. У моих родителей – золотые руки.   

Пожилые люди – мудрые люди. Помощь престарелым людям. Золотые бабушкины руки. 

Народный лечебник. Бабушкины советы.  

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким 

пенсионерам. 

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Люблю тебя, моя Россия. Музыкальная час.   Богатыри земли Русской.      

Мои любимые книги. Дети войны.  

Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг.  Мастерская по изготовлению 

новогодних  сувениров 

Экскурсия в библиотеку.    

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе. 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. 

Каков я в школе? Наша школа в будущем. 

По каким правилам мы живем.  

Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений, рисунков. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша 

страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Город, в котором я живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он 

хорош, мир, в котором ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества.  

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории  

Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники 

Отечества!  

О подвигах женщин в военное время.  

Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и 

рассылка праздничных открыток. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Осень в родном селе.  

Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба.    

Фотоконкурс. КВН 

 

4 класс «Я – гражданин России»  

1.“Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Хочу и надо.  

Письмо самому себе. Правила жизни.  «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 
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2.“Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека.  Акция «Доброта души». Песни  бабушек.  

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя семья. 

Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные 

обязанности.       

Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

 Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Как встречают Новый год в разных странах.   

Конкурс на лучшую модель школьной  формы. 

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Я и мой класс. Мой лучший школьный друг. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы  сочинений. Диагностика.  

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Символы нашего края. Государственный праздник – День 

Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Мы – россияне.   

Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

Диагностика. 

6.“Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Тропы природы. Природа в поэзии.     

Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены.  

Семь чудес света. Я - житель планеты Земля.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала. Конкурс стихов. 

2.2.16. «Правила дорожного движения» 

 

2 класс  
Вводное занятие. Безопасный путь из школы домой. Улицы с односторонним и 

двусторонним движением. Правила перехода улицы. Проектная работа по теме: 

«Безопасный путь домой» 

Дорожные знаки, их виды. Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». 

Проектная работа по теме: «Дорожные знаки» История возникновения светофора. Виды и 

сигналы светофора. Викторина «Красный, жёлтый, зелёный». Виды транспорта. Правила 

поведения в общественном транспорте. Правила ожидания транспорта на остановке. 

Правила перехода дороги при высадке из транспорта. Проектная работа по теме: 

«Общественный транспорт». 

Тесты на знание ПДД. Причины ДТП. Где можно и где нельзя играть. Зимние забавы. Где 

можно кататься на санках и коньках. Движение по улице группами. Разбор дорожных 

ситуаций. Экскурсия по зимнему городу. Проектная работа по теме: «Зимняя дорога» 

Игра по ПДД «Подскажи словечко» Обобщающее занятие. Письмо-обращение к 

водителям и пешеходам. 

Музыкальный перекрёсток. Стихи и песни по ПДД. Экскурсия на улицы города. 

Проектная работа по теме: «Дорожные ситуации». Праздник «Зелёный огонёк» А знаешь 

ли ты, что такое правостороннее движение? А знаешь ли ты, что такое Автозавод? Игры и 

соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Итоговое тестирование. 
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3 класс  

 

Детский дорожно-транспортный травматизм. Безопасные маршруты «Дом – школа – дом» 

История возникновения Правил дорожного движения. Элементы улиц и дорог. Дорожная 

разметка. Перекрестки и их виды. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 

Практическая работа на тренинговой площадке. Как правильно перейти улицу без 

светофора. Дорожные знаки и их группы. Виды транспортных средств. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Ожидание общественного транспорта. 

Посадка и высадка пассажиров. Обязанности пассажиров. Проверочная работа по теме: 

Обязанности пассажиров. Правила перехода улиц и дорог после высадки из 

общественного транспорта. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правостороннее движение 

транспортных средств и пешеходов Правила перехода улиц и дорог. Одностороннее и 

двустороннее движение. Проверочная работа по теме: Как правильно перейти улицу со 

светофором и без светофора. Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. Что делать при ЧС 

на дорогах. Велосипед и дорожное движение. Игра: «Регулировщик движения». 

Транспорт – каким ты был раньше?  Каким был первый транспорт?  Что такое «огненная 

тележка»? Конкурс поделок «Транспорт прошлого». Итоговое занятие. «Азбука дорог». 

Тормозной путь транспортных средств. Условия безопасности при пользовании 

общественным транспортом. Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». 

Тесты на знание ПДД. Причины ДТП. Когда ты становишься водителем. 

Железнодорожный переезд. Государственная автомобильная инспекция. Экскурсия на 

предприятие. Повторение изученного в 3 классе. Праздник «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения!» Работа над ошибками. Безопасность на дорогах в 

летние каникулы. 
 

4 класс  

Безопасность пешеходов. Детский дорожно - транспортный травматизм. Остановочный 

путь. 

Скорость движения. Нерегулируемые перекрестки.  Поездка в общественном транспорте. 

Перевозка детей в транспорте. Игра «Поездка по Самаре». Проектная работа по теме:  

«Культура поведения в транспорте и на улице». Дорожная разметка и ее предназначение. 

Труд водителя. За рулем – хороший человек. Оборудование автомобилей  специальными 

приборами. 

Игры и соревнования по правилам безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

Безопасность на дорогах ради безопасности жизни. Урок-экскурсия по улицам города, 

села. 

Пусть утро будет ясным. Конкурс рисунков и сочинений по теме: «Заглянем в будущее». 

Современный транспорт. Современный транспорт. Виды транспорта. Значение номерных 

знаков Правила поведения в транспорте. Мероприятие «Я пассажир». Железная дорога. 

Что такое ДТП? 

Причины возникновения ДТП Создание буклета «Помни, пешеход!» В стране дорожных 

знаков 

История возникновения дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. Мероприятие: 

«Я знаток дорожных знаков». ГИБДД и ДПС. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения Дорожно-патрульная служба. Игры и соревнования по правилам 

безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах. 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка.  
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

опыта воспитательной работы ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка.   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. Программа реализуется ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – сельской библиотекой, сельским домом 

культуры; ЦВР «Спектр», детской юношеской спортивной школой,  ГИБДД, МЧС.  

ГБОУ СОШ с. Новая Бинадка создаёт условия для реализации программы 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно - историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу  образовательного учреждения.  

  

  

2.3.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников   

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 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка на ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  
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• 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, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  
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• 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 

духовнонравственного 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).  

  

2.3.2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры  

Оценка качества воспитания в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

осуществляется в целях поиска решения проблем воспитания младших 

школьников, а так же совершенствования воспитательной деятельности педагогов. 

Качество воспитания в школе можно оценить по трём основным направлениям:  

• Качество результата воспитания школьников  

Оценка качества результатов воспитания младших школьников производиться 

путём сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально 

полученных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при 

помощи специально разработанного опросника.  

Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста 

школьников, а его показателями: приобретение школьниками социально значимых 

знаний; развития отношений школьников.  

Осуществляет оценку качества результатов воспитания классные руководители 

совместно с заместителем директора школы по УВР.  

• Качество воспитательной деятельности педагогов  

Критерием качества является здесь грамотность организации педагогами своей 

воспитательной деятельности, а его показателями:  

• соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьника;  

• адекватность форм и содержание воспитательной деятельности педагога 

поставленным целям;  

• использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеурочной 

деятельности школьников;  

• формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей.  
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Осуществляет оценку качества заместитель директора по УВР совместно с 

директором школы, школьным психологом, и т.п. Основной используемый здесь 

метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки 

информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. Сама 

оценка осуществляется на основе сопоставления результатов анкетирования и 

других знаний эксперта о профессиональной деятельности педагога.  

• Качество управления образовательной деятельностью  

Для оценки качества управления используются критерии реализации в сфере 

воспитания основных управленческих функций: планирование, организации, 

мотивации и контроль. Сама же оценка производится по следующим показателям:  

• планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания 

в образовательном учреждении и с привлечением различных представителей 

школьного сообщества;  

• четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между 

педагогами, организующими воспитательный процесс в образовательном 

учреждении, а так же понимание ими своих должностных инструкций;  

• поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 

администрации образовательного учреждения;  

• осуществление внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 

анализа состояния воспитания в образовательном учреждении.  

Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для 

ранжирования или иных способов сравнения детей или педагогов.  

Осуществляет оценку администрация  ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. Основной 

используемый метод – экспертиза, или результаты анкетирования педагогов.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуальноличностные 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.  

Показатели модели 

поведения  
Содержание критериев педагогического контроля  

Общие 

показатели 

модели поведения 

Проявление коммуникативной активности при получении 

знаний  в диалоге (высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства);  

в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа);  

- соблюдение культуры поведения и общения, 

правильных взаимоотношений, проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания;  
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- активное участие в альтруистической деятельности, 

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских 

качеств;  

создание условий для реальной социально ценной 

деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов 

Коммуникативн ая 

модель поведения  

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, 

приветствие, установление контакта, обращение, 

знакомство, прощание, расставание, извинение, 

поздравление, запрещение, отказ, замечание, побуждение, 

соболезнование, комплимент.  

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, 

незнакомыми; со сверстниками и старшим поколением; 

общение в семье, с учителем; в транспорте, на улице, в 

магазине, в транспорте; деловое общение, общение с 

официальными лицами; ведение спора; публичная речь.  

Модели поведения в  

условиях морального 

выбора  

Соответствие морального сознания моральному действию. 

Представление о социальной справедливости (основанное на 

идее равенства). Модель поведения «реципрокного 

человека», которая  связана с общественно-гуманистической 

направленностью личности.  

Модель поведения «экономического человека», связанную с 

эгоистически-прагматической  направленностью личности.  

(«Игра в ультиматум»)  

Модель толерантного 

поведения  

Толерантное поведение предполагает следующие 

проявления:  

-способность ребенка видеть в другом носителя других 

ценностей, логики, мышления, других форм поведения, а 

также осознание его права быть другим; способность и 

умение видеть другого изнутри и видеть мир с двух 

позиций: своей собственной и его.  

Модель гуманного 

поведения  

Гуманное поведение характеризуется следующими 

признаками:  

-сочувствие, уважение, желание прийти на помощь 

окружающим людям;  

-желание и умение приветливо обращаться с окружающими 

людьми, вежливо ответить на просьбу или предложение, 

деликатно отклонить нежелательное предложение;  

-желание делать приятное для сверстников (коллектива и 

отдельного сверстника);  

-способность прислушиваться к общественному мнению и 

руководствоваться  в своих действиях общественными 

мотивами, получая при этом личное удовлетворение.  

2.3.3. Рекомендации по реализации содержания Программы по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  
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 Формы: Беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, 

проектная деятельность, учебно-исследовательские конференции.  

Мероприятия: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», «Что значит быть полезным 

людям?». Цикл бесед и проектов:  

1-2 класс  

 «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что значит - быть 

учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец».  

3-4 класс Цикл бесед:  

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные, но все мы 

равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя», «Название 

моего села», «Моя любимая книга».  

Рекомендации по формированию у обучающихся при получении 

начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия:  

 «День учителя», «Фестиваль дружбы народов», «Прощание с Азбукой», конкурсы 

рисунков по правилам безопасности, конкурсы чтецов, Лыжня России, 

«Масленица», «Рождественские колядки», «Правила безопасности», День  

Победы, проект «Классная клумба», День дружбы.  

Работа по формированию классных коллективов: формирование органов 

управления, выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, 

выполнение поручений, чередование творческих поручений, сборы, советы 

командиров, дежурство в классе и по школе.  

Презентация личных и коллективных успехов и достижений: персональные 

выставки, конкурсы и смотры портфолио,  презентации проектов.  

  

Оценкой социокультурного опыта обучающихся  можно считать само событие:  

участие в концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный 

труд, участие в акции -  т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода 

событиях в форме фотографий, грамот, благодарностей, рецензий на детские 

работы  представляется в портфолио достижений (накопительная оценка).   

  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка  

  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
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стратегии взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой 

на следующих уровнях:  

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность);  

• организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей).  

  

Принципы и особенности организации содержания  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  

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 

духовнонравственного 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 
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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 действенным средством 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 духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это 

ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин;  
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• программ внеурочной деятельности;  

• 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 духовнонравственного 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 ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. Уклад школьной жизни как 

система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем 

важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в 

свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует нашу школу как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
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внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание усвоение ребенком 

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 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 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;  
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• 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, кинофильмов, 

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;  
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• 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.  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников);  
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.   

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

 

Вид  

деятельности 

Формы занятий с обучающимися Классы 

1 2 3 4 

Учебная 

деятельность 

В рамках учебных предметов окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, литературное 

чтение: получение первоначальных представлений о 

Конституции Р.Ф., ознакомление с государственной 

символикой, с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей содержанием 

и значением государственных праздников: беседы,  

сюжетно-ролевые игры,  конкурсы  и т.д. 

+ + + + 

Учебные проекты. + + + + 

Организация предметных недель + + + + 

Конкурс компьютерных презентаций (в рамках 

урока). 

+ + + + 

Просмотр учебных фильмов + + + + 

Внеурочная 

деятельность 

Встречи с участниками Великой Отечественной 

Войны, воинами-интернационалистами, участниками 

боевых действий. 

+ + + + 

Единый классный час, посвященный Дню народного 

единства 

+ + + + 

Единый классный час, посвященный Дню Победы + + + + 

Урок Мужества + + + + 

Правовая неделя + + + + 

Военно - спортивная игра « Зарница». + + + + 

Конкурс военно - патриотической песни + + + + 

Реализация программ внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России» 

+ + + + 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсии в города - герои.    + 

Экскурсии в краеведческий музей. + + + + 

Экскурсии в музей техники ВАЗа. + + + + 

Экскурсии по историческим и памятным местам. + + + + 

Туристко - краеведческая экспедиция «Моя малая 

Родина» 

+ + + + 

Социальнозначимая 

деятельность 

Акции: «Мое отечество», «Я верю в тебя, солдат» 

«Живые цветы на снегу» 

+ + + + 

Социальный проект «Я изменяю мир» + + + + 

Митинг посвящённый дню победы + + + + 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);  
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• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

Вид  

занятий 

Форма занятий Класс 

1 2 3 4 

Учебная 

 деятельность 

Заочные путешествия + + + + 

Театральные постановки,  литературно-музыкальные 

композиции 

+ + + + 

Выставки + + + + 

Ролевые игры + + + + 

Беседы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения 

в школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России»;  

Цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье», «Что значит - быть учеником?», «Что 

такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец», «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое 

Конституция?»  

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

+ + + + 
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смолоду», «Все мы разные, но все мы равные»,  

«Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - 

трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

«Люблю, тебя мой край родной», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя 

любимая книга», «Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств», «Для 

чего нужна религия», «Путешествие в храм», «Россия - 

Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», «Я гражданином быть обязан», 

«Память сердца...», «Из истории семейной летописи», 

«Край любимый, край родной»;  

Цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит быть полезным 

людям?» 

 Познавательные беседы + + + + 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурсы «История моей семьи», «Мама, папа и я - 

дружная семья» 

+ + + + 

Классные часы о милосердии, доброте, о морали, 

нравственности 

+ + + + 

Совместные спортивные мероприятия (учителя, дети, 

родители) 

+ + + + 

День матери (поздравление мам, классные часы,  

изготовление подарков своими руками, утренники, 

концерт) 

+ + + + 

Выставки фотографий «Наша история в семейном 

альбоме» (оформление центрального холла) 

+ + + + 

Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов, 

представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения 

+ + + + 

Классные  часы  по проблемам общения, отношений в 

коллективе, отношения к окружающим и школьного и 

внешкольного этикета 

+ + + + 

Игровая деятельность «Добро», «Учитесь делать 

добро»,  

«Забота», «Свобода», «Голос совести», «Случай», 

«Мораль», «Помощь окружающим», «Взаимное 

уважение», «Школа, которую мы строим», «Ваши 

действия или как бы ты поступил, если...», «Слепой и 

поводырь», «Человек сам себе враг» 

+ + + + 

Диспуты «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», «Брать или давать?», «Почему 

важно беречь честь?», «Что значит быть 

милосердным?», «Может ли доброта исцелить 

человека?», «Человек создан для счастья…», «По каким 

правилам мы живём?», «Мои духовные ценности» 

    

Коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной 

тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. 

+ + + + 
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-
 Реализация программ внеурочной деятельности

 

«Путешествие в страну Этикет» 

+ + + + 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсии в краеведческий и художественный  музей + + + + 

Акция «Весенняя неделя добрых дел», «Осенняя неделя 

добрых дел» 

+ + + + 

Социально-

значимая 

деятельность 

Социальные проекты (осуществление вместе с 

родителями творческих проектов) 

+ + + + 

Операции «Милосердие», «Помощь  близким», 

«Помогай ветеранам», «Добрая душа»   

+ + + + 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий;  

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий);  

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  



 

   250  

Вид  

занятий 

Форма занятий Класс 

1 2 3 4 

Учебная деятельность В рамках учебных предметов на уроках:   

 экскурсии,   

 сюжетно – ролевые игры,   

 учебные проекты  

компьютерные презентации 

+ + + + 

Предметные недели:  

 конкурс плакатов, рисунков  

викторины, конкурсы   

+ + + + 

Предметные олимпиады  + + + 

Просмотры видеофильмов и компьютерных 

презентаций 

    

Внеурочная  

деятельность 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе 

с приглашением родителей разных профессий.   

+ + + + 

Классные часы на тему «Ценностное отношение к 

учебному труду». 

+ + + + 

Участие в субботниках   + + + + 

Сувенирная мастерская Деда Мороза + + + + 

Изготовление подарков своими руками    + + + 

Внеклассные мероприятия: Праздник урожая, 

Народные ремесла, Город мастеров, Мамин 

праздник 

+ + + + 

Выполнение в классе обязанностей санитаров, 

цветоводов, библиотекарей и т. д. 

 + + + 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсии на фермерские хозяйства + + + + 

Экскурсии в дом културы, на почту + + + + 

Социально -значимая 

деятельность 

Участие в разнообразных видах труда:  

 дежурство в классе, школе  

 оформление класса,   

 изготовление и развешивание кормушек для 

птиц,   

 изготовление игрушек, подарков,  

оформление класса, школы к праздникам 

изготовление учебных пособий для школьных 

кабинетов 

 + + + 

Субботники, общешкольные и районные 

мероприятия 

 + + + 

Пробы создания Материальных ценностей:   

 сбор макулатуры,   

 изготовление подарков,   

трудовые акции 

 + + + 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
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человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов;  

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства.  

  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, к своему 

здоровью  

Вид 

 деятельности 

Форма занятий с обучающимися Классы 

1 2 3 4 

Учебная деятельность В рамках предметов окружающий мир: 

викторины, конкурсы, тесты по здоровому 

образу жизни 

+ + + + 

Подготовка учебных проектов + + + + 

Физкультминутки + + + + 

Внеурочная деятельность Классные часы о здоровом образе жизни + + + + 

Проведение субботника + + + + 

День здоровья + + + + 

Участие в школьных и районных соревнованиях    + + + 

Посещение кружков + + + + 

Реализация программ внеурочной 

деятельности  

«Динамическая пауза» (1 классы), «Если 

хочешь быть здоров» (2-4 классы). 

+ + + + 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсии в краеведческий музей    + + + 

Социальнозначимая 

деятельность 

Сбор макулатуры «Бумаге – вторую жизнь» + + + + 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных учебных дисциплин и занятий кружковой деятельности, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
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архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать 

красоту окружающего мира через  

• художественные образы;  

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования);  

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека   

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

• представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

Вид 

деятельности 

Форма занятий с обучающимися Классы 

1 2 3 4 

Учебная 

 деятельность 

Тематические беседы + + + + 

Встречи с представителями творческих профессий + + + + 

Учебные фильмы + + + + 

Внеурочная 

деятельность 

Кружки,  секции,  студии   художественно- 

эстетического направления 

+ + + + 

День знаний + + + + 
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Подготовка и проведение праздника «День матери» + + + + 

Праздник «Осенний бал» + + + + 

Новогодняя ёлка + + + + 

Классные часы, направленные на воспитание 

ценностного отношения к прекрасному 

+ + + + 

Выставки поделок + + + + 

Фольклорно-игровая программа «Проводы Зимы» + + + + 

Викторины   + + + + 

Посещение сельской библиотеки   + + + + 

Внешкольная 

деятельность 

Экскурсии в Краеведческий музей + + + + 

Экскурсии  в осенний  (зимний, весенний) лес. 

Прогулка с родителями. 

+ + + + 

Экскурсия в Тольяттинский художественный музей + + + + 

Экскурсия в Технический музей ВАЗа + + + + 

Социальнозначимая 

деятельность 

Акция «Весенняя неделя добрых дел», «Осенняя 

неделя добрых дел» 

+ + + + 

2.3.5. Описание форм и методов повышения 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 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста  основана 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 духовнонравственного 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);  
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• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

•  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 

Содержание работы с родителями ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

 

№  

п/п  

Функции школы  Содержание работы  

1 Психологопедагогическое 

просвещение  

Лекции, конференции, семинары, 

консультации:  

Возрастные и психологические особенности 

развития ребенка на разных этапах его развития.  

Школьный лекторий:  

- «Как помочь ребенку учиться»  

- «Мой ребенок и его друзья»  

- «Предупреждение правонарушений 

среди учащихся начальной школы»  

- «Если в семье мальчик» (девочка)  

- «Как семья влияет на формирование 

устойчивой жизненной позиции ребенка»  

- «Мужское и женское начало в семейном 

воспитании»  

- «Культура и духовное воспитание»  

- «Родительский авторитет и проблемы 

растущего человека»  

«Что значит «любить» ребенка – любовь и 

воспитание в семье» 

2 Ознакомление родителей с 

содержанием методикой 

учебновоспитательного процесса 

Классные родительские собрания. Выработка 

единых требований, общих принципов, 

определение цели и задач воспитания, отбор 
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форм в семейном воспитании и учебно-

воспитательном процессе.  

Информационные родительские конференции 

«Развитие способностей ребенка через систему 

дополнительного образования».  

Знакомство родителей с традициями школы, 

стилем отношений в данном образовательном 

учреждении, особенностям 

учебновоспитательного процесса.  

Дни консультаций для родителей:  

- «Как научиться понимать своих детей»  

«Как воспитать своего ребенка счастливым и 

успешным» 

3 Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность 

Спортивные соревнования и конкурсы  

Туристические походы  

Вернисаж «Семейное фото», «Семейные 

портреты»  

Дискуссии «Ценности нашего детства»  

ЧИО «Я и моя семья»  

Кружки, курсы для детей силами родителей  

Книжные базары (обмен книгами, дарение 

книг)  

Дискуссии о пользе и вреде видеопродукции  

Использование форм благодарности педагогов 

родителям  за воспитание в семье, помощь 

школе  

4 Корректировка воспитания в 

семьях отдельных учащихся 

Дифференциация  семей  по социальной 

характеристике для оказания помощи, 

поддержки и заботы  

Контроль за детьми асоциальных семей  

Своевременное выявление асоциальных семей  

Занятие школьных психологов с детьми 

низкой социальной успешности  

Занятие школьных психологов с родителями, 

дети которых проявляют повышенную 

тревожность  

5.   Взаимодействие с 

общественными организациями  

Работа родительских комитетов  

Разработка структуры общественных 

организаций по работе с детьми  

Взаимодействие с социальными структурами 

по защите, заботе и педагогической поддержке 

детей  

  Контроль администрации школы за 

изменениями социальной характеристики семей  

Оказания правового воздействия на родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 
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2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

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 — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Действия педагога, направленные на достижения 

воспитательных результатов 

Уровень  Особенности возрастной 

категории  

Действия педагога  

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

школьником 

социальных знаний  

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление  

понять  новую  

школьную реальность  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого 

воспитанника в формировании 

его личности,  включение его в 

деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)   

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень  

(2-3 класс)  

Получение 

школьником опыта 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, 
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переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

вопервых, не должны разрушать 

его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к 

исключению его из этой 

системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

и принцип  

сохранения целостности систем  

3 уровень  

(4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

Потребность  в 

самореализации, в 

общественном  

признании, в   

желании проявить и 

реализовать  свои 

потенциальные возможности,  

готовность  

приобрести для этого новые  

необходимые личностные 

качества и способности  

Создание к четвертому классу 

для младшего школьника 

реальной возможности выхода в 

пространство общественного 

действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов.  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены.  

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

и принцип  

сохранения целостности систем  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  
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• 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 социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка 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 
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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) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):   

• ценностное отношение 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.   

5) 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;   
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• 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.   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  

2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности системы 

воспитательной работы.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности выступают:  

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

№ Предмет 

диагностики 

Объект 

диагностики 
Сроки Ответственные 

1 Диагностика 

личностного роста 

 Д.В. Григорьева,  

П.В. Степанова,  

И.В. Степановой 

4  апрель  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Диагностика уровня 1-4 классы   январь  Классные 
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воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустина,  

Т.И. Шамовой)   

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 

№  Предмет диагностики  Объект 

диагностики  

Сроки  Ответственные  

1 Межличностные отношения 

(социометрия)  

1-4 классы  Октябрь, 

март  

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР  

2 Показатель уровня социально 

и педагогически проблемных 

учащихся  

1-4 классы  Октябрь, 

май  

Классные 

руководители 

педагог-организатор  

3 Санитарно – гигиенические 

нормы и оценка эффективности 

здоровьесберегающей 

деятельности образовательного 

учреждения.  

4 класс  Март  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора поУВР  

4.  Школьнам мотивация и 

комфортность  

3 класс  Апрель  Психолог 

5.  Адаптация учащихся  1 класс  Декабрь  Психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

6.  Диагностика профессиональной 

позиции педагога как 

воспитателя (А.И.Григорьева)  

классные 

руководители  

Январь  Заместитель 

директора по УВР  

7.  Показатели по группам здоровья, 

физкультурным группам 

учащихся  

Учащиеся 1-4 

классов  

Январь  Мед.сестра, педагог-

организатор 

8.  Диагностика уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе  

(М.И. Рожков)  

4 класс  март  Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор  

9.  Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения  

(методика Е.Н. Степанова)   

Родители 

учащихся 1-4 

классов  

май  Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

10.  Изучение социального запроса 

родителей на реализацию 

программ внеурочной 

деятельности  

Родители 

учащихся 1-4 

классов  

май  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по УВР  
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс.  

 

№  Предмет диагностики  Классы  Сроки  Ответственные  

1.  МЕТОДИКА «МОЯ СЕМЬЯ»  

Методика является модификацией 

методики 

 М. Егоровой  

3  февраль  Психолог 

2.  Методика-тест «Хороший ли ты 

сын (дочь)?»  

( Методика Лаврентьева Л.И., 

Ерина Э.Г., Цацинская Л.И) 

3-4 классы  апрель  Классные 

руководители 

3.  Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения  

(методика Е.Н. Степанова)   

Родители 

учащихся 

1-4 

классов  

май  Классные 

руководители педагог - 

организатор 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

образовательного учреждения:  

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности;  

• принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитательной системы 

школы предусматривает использование следующих методов:  
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

  

 2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, с учетом опыта воспитательной работы ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка в соответствии с определением 

Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 
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развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.   

Программа cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к послед нему году обучения;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями), восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

  Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся.  

  

2.4.1. Цель, задачи и  результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

• Формирование экологической культуры младших школьников:  

• формировать представления об основах экологической грамотности на 

примерах экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

• приобщить учащихся к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни;  

• сформировать представление о позитивных экологических факторах, 

влияющих на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе.  

• Формирование здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников:  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей;  

• 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;  
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• 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 и обучить основам здорового образа жизни 

педагогов, детей и родителей;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития;  

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях;  

•  сформировать умения безопасного поведения на дорогах.  

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников образовательных отношений  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  
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Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организована по следующим направлениям:  

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

• Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации.  

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании 

обучения и отдыха включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной 
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и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности:  

ролевые игры, проблемно  ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально  творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини  проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум  тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно  двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно  оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

4. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:   

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс;  

• организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.Преподавание дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации 

занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий:  

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья.  

5. Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов.  

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит посредствам: 

-безопасной инфраструктуры ОУ; 

-организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организации физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализации дополнительных образовательных курсов; 

-работы с родителями (законными представителями). 

  

2.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит посредствам: 

-безопасной инфраструктуры ОУ; 

-организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организации физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализации дополнительных образовательных курсов; 

-работы с родителями (законными представителями). 

 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в три этапа. 

 

Этапы  Мероприятия  

Первый этап  

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по:  

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
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физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; организации 

просветительской работы с учащимися и родителями  

(законными представителями); выделению приоритетов в 

работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

Просветительской, 

учебновоспитательной  

и методической 

 работы 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

участниками образовательных отношений, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических 

троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни;  

создание в образовательном учреждении Совета Школы по 

реализации Программы, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских 

физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; • привлечение педагогов, 

медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

Анализ результатов работы, по организации формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Формирование внеклассных мероприятий, классных 
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часов. 

 

  1. Безопасная    инфраструктура  образовательного учреждения.  

В  ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательных 

отношений.  

В школе работает столовая, которая имеет необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи. В ней организовано качественное  горячее  питание.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка. Они обеспечены необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём. Уроки физкультуры посещают все обучающиеся. В зависимости от 

состояния здоровья они распределены на 3 медицинские группы – основная, 

подготовительная, специальная. Обеспечивается соблюдение требований к 

санитарному состоянию помещений и иным санитарно-бытовым условиям.  

Медицинское обеспечение обучающихся  включает:  

оказание неотложной и скорой медицинской помощи; профилактические 

медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, вызванных острыми респираторными и 

вирусными инфекциями; выявление ранних и скрытых форм социально 

значимых заболеваний;  иммунизацию в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям.   

В ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка разработан план мероприятий  по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.   

№  

п./п.  

Мероприятия  Сроки исполнения  Исполнители  

1. Организационные мероприятия 

1 Проведение мониторинга 

заболеваемости ОРВИ в 

школе (количество детей 

выявленных с симптомами 

ОРВИ в течение дня, 

отсутствующих в 

образовательном учреждении 

по причине заболевания 

гриппа, ОРВИ, назначено 

амбулаторное лечение, 

стационарное лечение) 

Ежедневно. Классные 

руководители 

2 Проведение инструктажа 

среди персонала о первых 

признаках заболевания и 

по мере 

необходимости 

Медсестра, 

врач ОВОП с. 

Новая 
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порядка действий в случае 

выявления больных с 

признаками гриппа, ОРВИ. 

Бинарадка 

3 Организация просветительской 

работы по профилактике гриппа 

среди детей, персонала и 

родителей: беседы, информация 

на сайте, классные часы и т.д.  

В течение года.  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

медицинские 

работники.  

4 Иммунизация обучающихся и 

педагогов.  

В течение года.  Медицинские 

работники  

5 Обеспечение запаса моющих и 

дезинфицирующих средств для 

проведения текущей обработки, а 

также проведения усиленной и 

заключительной дезинфекции 

Ежедневно  Завхоз  

6 При объявлении ограниченных 

мероприятий в условиях эпидемии 

гриппа подготовка приказа об 

отмене проведения культурно-

массовых и зрелищных 

мероприятий на базе учебно-

воспитательных учреждений.  

При подъёме 

заболеваемости  

Директор школы  

7 Подготовка информации в 

Департамент образования  о росте 

заболеваемости, а также в случае 

преодоления уровня порога 

суммарной заболеваемости 

гриппом и острым 

респираторными инфекциями.  

При подъёме 

заболеваемости  

Зам. директора по  

УВР  

2. Санитарно – оздоровительные мероприятия 

1 Соблюдение гигиенического 

и противоэпидемического 

режима. Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

Ежедневно  Администрация, 

педагоги, 

медсестра.  

2 Обеспечение проведения 

дезинфекционного режима и 

влажных уборок в 

помещениях школы. 

Ежедневно  Завхоз, 

технический 

персонал.  

3 Соблюдение в помещениях 

необходимого 

температурного режима, 

режима проветривания, 

исправной работы 

вентиляционных систем. 

Ежеквартально  Завхоз, педагоги. 

3. Лечебно – профилактические и противоэпидемические мероприятия 

1 Проведение Ежеквартально Медицинские 
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противовирусной 

профилактики разрешёнными 

препаратами. 

работники.  

2 Обеспечение временной 

приостановки занятий в школе 

при одновременном отсутствии 

более 25% списочного состава 
обучающихся и преподавателей.  

Провести карантинные 

мероприятия.  

В случае 

преодоления порога 

заболеваемости  

Директор, 

медицинские 

работники.  

3 Организация контроля за 

допуском детей в 

образовательное учреждение, 

в случае острого заболевания 

не ранее чем через 10 дней от 

начала болезни. 

Ежедневно 

(индивидуальн о 

каждый случай).  

Классные 

руководители 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов 

психолого-педагогической службы и медицинских работников. Деятельность 

службы сопровождения направлена на создание оптимальных психолого-

педагогических условий для самореализации и развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка. Достижение этой цели предполагает решение ряда 

задач:   

• осуществление профилактики психического переутомления и 

травмирования детей в начале школьного обучения и в связи с переходом в 

основную школу;   

• проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию 

зрительнопространственных функций, памяти, внимания, аналитико-

синтетической деятельности;   

• исследование динамики развития отдельных психических качеств 

личности (ответственности, самостоятельности, способности к 

целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-

познавательной деятельности и др;   

• изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, 

волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению 

образования.  

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют 

через содержание предметов.   

  

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с 

помощью УМК «Школа России». 

УМК «Школа России» способствует созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ 

жизни.   

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в 

школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для 

подведения детей к единому стартовому уровню.   

Учебники УМК «Школа России» разработаны с учётом психологических и 

возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 

разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий УМК «Школа России» предоставляет 

участникам образовательных отношений реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении.  

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

обучающемуся работать на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения.  

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 
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добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей детей способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья школьников («Если 

захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении (темы: «Основные правила безопасного 

поведения на улице», «Отдых в семье», и т.д.). Знакомство с организмом человека 

и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).  

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных школьников. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников 

с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень 

дошкольной подготовки участников образовательных отношений и подготовить 

их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. Принцип 

вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому ребенку обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям.  

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)   

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные 

на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 
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самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.   

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовнонравственного здоровья обучащиюхся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.    

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением обучающихся. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

УМК «Школа России» даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать участников образовательных отношений на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.   

С учётом возрастных особенностей детского организма и потребности в 

двигательной активности обучающихся важное место педагоги  ГБОУ СОШ 

 с. Новая Бинарадка на уроках уделяют проведению физкультминуток для 

предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для повышения 

работоспособности и активизации мыслительных процессов, улучшения памяти и 

внимания. В своей работе педагоги ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка используют 

следующие виды физминуток:  

1. Оздоровительно - гигиенические.   

2. Двигательно - речевые.  

3. Подражательные.  

4. Физкультурно-спортивные.  

5. Танцевально - ритмические.  

6. Тематические физминутки.  

Физминутки положительно влияют на аналитико-синтетическую 

деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной 

системы. В то же время, многие психологи отмечают значимость активных форм 

деятельности на уроке как условия успешного обучения.  

  

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

в  ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
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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).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе УМК  «Школа России» содержат 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. 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.   

Кружок является  основной формой организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности детей, в которой 

только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле.   

№  Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления  

1 Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители,   
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Руководители кружков  

2 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители,   

Руководители кружков  

3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию  

ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители,   

Руководители кружков  

4 Индивидуализация обучения 

 (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Зам. директора по УВР  

учителя  

классные руководители  

5 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для обучающихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым 

условиям 

Зам. директора по УВР  

Мед. работник  

6 Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные 

руководители Зам. 

директора по УВР  

7 Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

обучающихся 

Классные 

руководители Учитель 

физической культуры, 

старшеклассники  

8 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения   

Заместитель директора   

по УВР 

9 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий  

Директор школы  

Заместитель директора   

10 Анализ состояния здоровья усастников 

образовательных отношений, выявление 

приоритетных задач работы  

Мед. работник, 

заместитель директора  

11 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой)  

Директор школы  

Заместители директора 

по УВР, Представитель 

родительского 

комитета  

12 Работа в школе медико-психолого–педагогического 

консилиума  

Директор школы  

Заместитель директора  

по УВР, школьный 

психолог, учителя-

предметники  

13 Организация качественного горячего питания 

учащихся.  

100% охват горячим питаниям обучающихся 1-4 

Директор школы  

Заместитель директора   
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классов   

(Согласно требованиям САНПиН)  

Классные 

руководители  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Вид деятельности  Форма занятий с обучающимися  1  2  3  4  

Учебная 

деятельность 

В рамках предметов Окружающего мира, 

Литературного чтения: викторины, кроссворды и 

т.д. по здоровому образу жизни  

+  +  +  + 

Выполнение тестов по «Окружающему миру»    +  +  + 

Подготовка учебных проектов  +  +  +  + 

Физкультминутки  +  +  +  + 

Внеурочная 

деятельность 

Проведение субботника  +  +  +  + 

 День здоровья  +  +  +  + 

 Посещение кружков   +  +  +  + 

 Проведение занятий по внеурочной 

деятельности: «Я гражданин России», 

«ПДД», «Динамическая пауза», «Если 

хочешь быть здоров»  

+  +  +  + 

 Проведение Всемирного Дня здоровья  +  +  +  + 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

спортивные эстафеты  

+  +  +  + 

 Проведение муниципального этапа Всероссийской 

акции «Спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам»  

+  +  +  + 

 Интегрированные уроки, диспуты, классные часы 

по пропаганде ЗОЖ и обучению основам здорового 

питания  

+  +  +  + 

 Конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков «Как 

правильно питаться», «Здоровый образ жизни», 

«Спорту, да!», «Моё здоровье в моих руках», 

«Знать, чтобы жить!» и т.д.  

+  +  +  + 

 Конкурсы агитбригад, проектов, 

рефератов, сочинений, 

исследовательских работ «Как быть 

здоровым», «Питание для здоровья», 

«Вредные привычки».  

+  +  +  + 

 Проведение классных часов, уроков-здоровья, 

лекториев, «круглых» столов  по темам:  

• пропаганда здорового образа жизни   

• правовая пропаганда   

+  +  +  + 

Внешкольная 

деятельность  

Экскурсии в краеведческий музей  +  +  +  + 

Экскурсии по уникальным природным местам 

Самарской луки – Каменная чаша, Ширяево  и др.  

+  +  +  + 

Соревнования в рамках районной Спартакиады 

школьников   

      + 
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Социальнозначимая 

деятельность  

Сбор макулатуры «Бумаге – вторую жизнь»  +  +  +  + 

  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

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, кружках, секциях и т. п.);   

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;   

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).   

№  Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления  

1 Организация  работы с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физической 

культуры, кружках т.п.) 

Заместители директора  по УВР  

Учитель физической культуры  

2 Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера   

Заместители директора по УВР   

Учитель физической культуры  

3 Организация занятий лечебной 

физкультурой, динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности 

Администрация школы  

Классные руководители, 

учителяпредметники  

4 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы  

5 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре  

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ  

Заместитель директора поУВР  

6 Участие в школьных, районных, городских,  

областных соревнованиях 

Учитель физической культуры  

7 Работа медико-психолого-педагогического  Заместитель директора по УВР  
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консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 

комфорта обучающихся  

Школьный психолог  

Учителя-предметники  

8 Оформление стендов, классных уголков,  

пропагандирующих ЗОЖ   

Классные руководители  

Учитель физической культуры  

9 Воспитание обучающихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, забота о 

собственном  здоровье, отказ от вредных 

привычек)  

Учителя-предметники  

Классные руководители  

1

0 

Воспитание обучающихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье.)  

Родители  

Классные руководители  

Школьный психолог  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  

 

 Внеурочная деятельность ФГОС НОО:  

«Если хочешь быть здоров» (1-4 классы) 

«Правила дорожного движения (ПДД)»  

 

Здоровье ребенка, его физическое и психическое развитие, 

социальнопсихологическая адаптация в значительной степени определяются 

условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы 

обучения ребенка в школе приходится период интенсивного развития организма. 

Вот почему в школе необходимо вести специальную работу по формированию 

культуры здоровья.  

Именно поэтому разработанная в школе программа «Здоровье» 

направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое 

образование обучающихся.  

В реализации программы «Здоровье» задействованы все службы школы:  

администрация, педагоги, психологи, медицинский работник и технический 

персонал.  Цель программы «Здоровье»:  

Целью данной программы является поиск оптимальных средств и укрепления 

здоровья обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному 

из главных путей в достижении успеха.  

Задачи программы «Здоровье»:  

• Отработать систему выявления уровня здоровья участников 

образовательных отношений школы и целенаправленного отслеживания его 

в течение всего времени обучения.  
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• Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни.  

• Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта.   

• Организовать систему профилактических работ по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности и 

предотвращению роста заболеваемости учащихся школы.  

• Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

  

Прогнозируемый результат.  

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватнооценивающий свое 

место и предназначение в жизни выпускник.  

Участники программы «Здоровье».  

• администрация  

• учащиеся  

• классные руководители   

• учителя-предметники  

• ОВОП с. Новая Бинарадка 

• психолог  

•  родители.  

В соответствии с замыслом основными целями программы «Здоровье» стали:  

• формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью;  

• формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной адаптации, а также профилактика вредных привычек.  

 Функции различных категорий работников школы в контексте реализации 

программы.  

Функции медицинской службы школы:  

• проведение диспансеризации обучающихся школы;   

• медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического 

здоровья;  

• выявление обучающихся специальной медицинской группы;  

Функции администрации школы:  

• общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль;  
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• общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

обучающихся в школе;  

• организация преподавания вопросов валеологии на уроках  ОБЖ, 

окружающего мира;  

• организация контроля уроков физической культуры;  

• обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций;  

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль;  

• организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» 

и ее контроль;  

• организация создания банка данных о неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей;  

• организация работы психологической и социальной службы в школе;  

• организация встреч родителей и обучающихся с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 

наркологами;  

• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

обучающихся правил гигиены, дорожного движения, пожарной 

безопасности, правовой культуры.  

Функции классного руководителя:  

• санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний обучающихся;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах и пожарной безопасности;  

• организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;  

• организация и проведение профилактической работы с родителями;  

• организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками, наркологами;  

• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы, тематические часы и др.) в рамках программы 

«Здоровье»;  
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• организация и проведение исследования уровня физического и 

психического здоровья обучающихся;  

• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

обучающихся правил гигиены, дорожного движения, пожарной 

безопасности, правовой культуры.  

По своей структуре занятия состоят из следующих частей:  

1.Актуализация имеющегося опыта и житейских знаний школьников.  

2. Формирование новых представлений.  

3. Отработка личной стратегии поведения.  

4. Осмысление полученного опыта, рефлексия.  

Элементы содержания программы.  

1 – 4 классы.  

 Раздел № 1. 

Самопознание.  

Знание своего тела. Части тела, их функциональное предназначение. Внутренние 

органы и их предназначение. Рост и развитие человека. Здоровье и болезнь, 

гуманное отношение к физическим недостаткам.  

Самопознание через ощущение, чувство и образ.  

Чувства, настроение, эмоциональные переживания, ощущения. Способы 

проявления эмоций и выражения чувств.  

Разде№ 2. Я и другие.  

Правила межличностного общения, дружба. Поведение на улице и в 

общественных местах. Правила поведения с незнакомыми людьми. Родственные 

связи – семья. Правила семейного общения. Права и обязанности ребенка в семье, 

правила групповой деятельности.  

Раздел № 3. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний.  

Гигиена тела. Выбор одежды и обуви в соответствии  с погодными 

условиями и индивидуальными особенностями.  

Гигиена полости рта.  

Общее представление о строении ротовой полости, временные и 

постоянные зубы. Прикус и вредные привычки, нарушающие его. 

Факторы риска развития стоматологических заболеваний. Уход за зубами. 

Гигиена труда и отдыха.   

режим дня. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее эффективный отдых. 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

«Хорошие» и «плохие» микробы. Представление об инфекционных заболеваниях.  

Способы «пассивной» защиты от болезни: мытье рук, ношение маски и т.д. 

Представление об «активной» защите – иммунитете.  

Раздел № 4. Питание и здоровье.   

Питание – основа жизни. Представление об основных пищевых веществах, их 

значение для здоровья, важнейшие пищевые источники. Как происходит 

пищеварение. Режим питания. Традиции приема пищи в разных странах. Правила 

поведения за столом.  
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Гигиена питания.  

Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых 

продуктов.  

Правила ухода за посудой.  

Раздел № 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма.  

Безопасное поведение на дорогах. Основные ситуации – «ловушки», в которые 

обычно попадают дети: «закрытый обзор», «отвлечение внимания», 

«пустынная улица», «середина проезжей части». Сигналы регулирования 

дорожного движения. Правила безопасного поведения у железнодорожных 

путей. Бытовой и уличный травматизм.  

Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. Ожоги. 

Опасность при пользовании пиротехническими средствами. Электротравма. 

Опасность при  игре с острыми предметами. Падение с высоты. Опасность 

открытого окна, катания на перилах, прыжков с крыш гаражей и т.д. 

Элементарные правила безопасности при катании на велосипеде. Правила 

пользования роликами, экипировка. Опасность, которая подстерегает роллера на 

улице. Оказание первой помощи при простых травмах (ссадинах, царапинах, 

поверхностных ранах). Укусы зверей, змей, насекомых.  

 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 

Выбор медицинских услуг. Поликлиника и вызов врача на дом. Служба «03», 

служба спасения. Посещение врача. Обращение с лекарственными препаратами. 

Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с лекарствами, которые 

хранятся дома.  

Раздел 7.   

Предупреждение употребления психоактивных веществ.  

Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди 

употребляют психоактивные вещества. Вред табачного дыма. Поведение с 

людьми, употребляющими психоактивные вещества.  

План реализации программы «Здоровье» 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

№  Мероприятия  срок  классы  ответственные  

1.  Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. Комплектация на их 

основе физкультурных групп.  

сентябрь  1– 4   ФАП, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

зам. директора  

2 Профосмотры учащихся в условиях 

школы.  

в течение 

года  

  Администрация, ОВОП с. 

Новая Бинарадка, 

 врач-педиатр.  

3 Анализ случаев травматизма в 

школе.  

в течение 

года  

1 – 4   Администрация  

4 Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни.  

в течение 

года  

1 – 4   Администрация, классные 

руководители.  

2. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

1.  Прививки детей согласно приказам в течение 1 – 4   ОВОП с. Новая 
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Минздрава  года  Бинарадка, 

2 Профилактическая работа через 

беседы, Уголки Здоровья, 

санбюллетени, полезные советы.  

в течение 

года  

1 – 4   Классные руководители  

Формирование экологической культуры 

№  Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

направления  

1 Усвоение элементарных представлений об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Заместитель 

директора по  

УВР Учителя - 

предметники  

Классные 

руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю). 

Учителя - 

предметники  

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по УВР 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Учителя - 

предметники  

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по УВР 

4 Участие в экологических акциях школы и города, проектной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

5 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

Классные 

руководители 

Родители учащихся 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  в 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

   Сложившаяся 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, 

родительских собраний  и т. п.;   



 

   288  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;  

•  создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.   

• Представители родительского комитета и родители-активисты 

привлекаются к организации таких мероприятий как:  

• экскурсии;  

• туристические походы;  

•  спортивные мероприятия;  

•  Дни здоровья.  

Предварительно с родителями проводит инструктаж  инженер по технике  

безопасности. Работа со всеми родителями ведётся по направлениям 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, употребления 

учащимися ПАВ.  

 

 

 

№  Название мероприятия 

 

Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей 

Классные руководители   

 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. Родительские 

собрания. 

Педагог - организатор, 

классные руководители,  

учитель физической 

культуры 

 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Педагог - организатор, 

классные руководители , 

администрация школы 

Просветительская работа с родителями (родительский всеобуч):  

• Организация режима дня в школе и дома;  

• Повышение иммунитета;   

• Питание и здоровье;   

• Сохраняем остроту зрения;  

• Профилактика переутомлений;  

• Как сохранить здоровье ребенка;  

• Физкультура и спорт в жизни школьника;  
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• Знакомство родителей со свойствами наркотических веществ;  

• Обучение правильной стратегии поведения по отношению к ребенку, 

оказавшемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

• Как определить, что ребенок начал употреблять ПАВ и т.д.;  

• Общешкольные и классные родительские собрания следующей 

тематики:  

• Болезни века;   

• Экология и здоровье ребёнка;  

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

•  Вредные привычки: как избежать их.   

• Организация совместно с родителями мероприятий по формированию 

экологической культуры, сбережению здоровья:   

• «Моя семья: здоровье семьи – здоровье нации» (Семейный праздник);  

• «День здоровья» (родители помогают организовывать различные 

соревнования и активно участвуют в них);  

• «Весёлые старты»;  

• «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);  

• экологические субботники «Вместе мы сможем больше»;  

• экологические акции: «День Земли». 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельностиГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка  в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся:  

• сформированы представления с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 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;  

• сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотр 

телепередач, участия в азартных играх;  

• сформированы представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  
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• сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье;  

• сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития;  

• сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

• сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных 

ситуациях);  

• развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

• сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и 

животным  

• сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности;  

• активное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном  процессе;  

• стабильный положительный психологический микроклимат в 

педагогическом  коллективе;  

• наличие в образовательной программе школьных курсов, направленных 

на   повышение уровня знаний по здоровьесбережению.  

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности системы 

воспитательной работы.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

выступают:  

• Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

• Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
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• Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

№  Предмет диагностики  Объект 

диагностики  

Сроки  Ответственные  

1 Анкета «Вредные привычки» 1-2  классы  Февраль  Классные 

руководители  

Педагог - 

организатор 

2 Диагностика уровня 

воспитанности школьника  

(методика Н.П.Капустина,  

Т.И. Шамовой)   

1-4 классы   Январь  Классные 

руководители  

Педагог - 

организатор 

3 Тестирование учащихся на 

знание ПДД 

3,4 классы  1  раз в 

год  

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители  

4 Мониторинг физической 

подготовленности обучающихся 

1-4 классы  1 раз в 

год  

Учитель физической 

культуры  

5 Сдача норм ГТО учащимися 

школы 

1-4 классы  1 раз в 

год  

Учитель физической 

культуры  

 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 

№  Предмет диагностики  

  

Объект 

диагностики  

Сроки  Ответственные  

1 Санитарно – гигиенические нормы и 

оценка эффективности  

здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

4 классы  Март  Классные 

руководители  

Педагог-

организатор  

2 Школьная мотивация и комфортность 3 классы  Апрель  Психолог 

3 Адаптация учащихся 1 класс  Декабрь  Психолог 

4 Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя 

(А.И.Григорьева) 

Педагоги 1-4 

классов  

Январь  Педагог-

организатор 

5 Показатели по группам здоровья, 

физкультурным группам учащихся 

 

Учащиеся 1- 

4 классов  

Январь  ФАП,  

Заместитель 

директора по 

УВР  

6 Изучение социального запроса 

родителей на реализацию программ 

внеурочной деятельности 

Родители 

учащихся 1-4 

классов  

май  Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по  

УВР  
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 

№  Предмет диагностики  Классы  Сроки  Ответственные  

1 Методика «Моя семья» Методика 

является модификацией методики  

М. Егоровой 

3  февраль  Педагоги-

психологи  

2 Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения (методика Е.Н.Степанова)   

Родители 

учащихся 1-4 

классов 

май  Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

образовательного учреждения:  

• принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения 

на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

• принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

• Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитательной системы 

школы предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
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воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: анкетирование — эмпирический социально-

психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении  

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — наблюдатель находится 

в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение — 

направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.   

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

  

  

 

 

2.5.Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

  

Программа коррекционной работы разработана ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадкав соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее - ФГОС) направлена на 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму, психологомедико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении.  

Цель программы:  создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

затруднениями в обучении и поведении посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием домашней формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы. Задачи программы:  

1. Осуществление индивидуально  ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 
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и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

2.разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

психологомедико-педагогической службой; 

Содержание программы коррекционной работы в ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка определяют следующие принципы:  

• 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 затруднениями в обучении, 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 затруднениями в обучении 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 в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

  

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий   

  

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка на 

уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

имеющих затруднения в обучении, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
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• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

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 школы.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4.Этап регуляции и корректировки. 

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей, имеющих затруднения в обучении, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

   

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности.  

Механизмы реализации программы  

  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей, имеющих 

затруднения в обучении специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной  работы позволит обеспечить систему 

комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это 

консилиумы, который ежегодно формируется в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

приказам директора и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.   

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

• рекомендательный характер советов сопровождающего;  

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения;   

• комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медикопсихолого¬педагогическая консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.   

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  

2.Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач.  

3.Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4.Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5.Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

6.Анализ материалов обследования.  

7.Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.   

8.Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психологопедагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 
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комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно - оздоровительных мероприятий.  

Программа медико-психологического изучения ребёнка.  

Изучение  Содержание  Ответственный.  

Деятельность работника   

Медицинское 

направление 

1.Выявление состояния физического и 

психического здоровья.   

2.Изучение медицинской 

документации:  

история развития ребенка, здоровье 

родителей.  

3.Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии  

(рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность);  

4.утомляемость; 

Медицинский работник, 

педагог.   

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(учитель). Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Социально- 

педагогическое  

1.Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

2.Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль.  

3.Трудности в овладении новым 

материалом.   

4.Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

5.Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

 6.Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности.   

7.Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.   

8.Нарушения в поведении: 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог).   

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель). Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками.(пси

холог) Наблюдение 

за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

(учитель, психолог) 
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гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

9.Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

•наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); •поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

•составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

•составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

•контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

•формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно;  

•ведение документации  

•организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

•формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

•обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

•побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

•установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

•использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

•максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

•разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

•использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей является организация 

групповых и индивидуальных занятий педагогом-психологом , которые 

дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление 
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специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся, имеющих 

затруднения в обучении.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении.  

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.   

  

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ;   

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
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образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 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, учителядефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Педагогические работники ГБОУ СОШ с. Новая Бинпарадка на 96% 

обучены по программам для работы с учащимися ОВЗ. Педагогические работники 

школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей, имеющих затруднения в обучении. В совершенстве 

владеют методиками и технологиями организации образовательного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения в МБУ «Школа №91» в наличии - 

пандус, мобильный лифт, опоры при перемещении. Для организации 
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образовательного и физкультурно-оздоровительного процесса - три спортивных, 

два тренажёрных зала, класс хореографии.  

Информационное обеспечение  

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.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов.  

  

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадкаи других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

  

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка и сетевое взаимодействие образовательных и иных организаций.  

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка и профессиональное взаимодействие ГБОУ СОШ с. 

Новая Бинарадка с внешними ресурсами, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ с целью адаптации, освоения образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

социальной адаптации.  

  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает:  

1.комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

2.многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

3.составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударственными 

структурами, с общественными объединениями инвалидов, реабилитационным 

центром;  

3. 3. сотрудничество с родительской общественностью. 
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 Модель взаимодействия в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

  

  

  

 

 

Субъекты образовательных 

отношений 

Характер деятельности 

Председатель ПМПк  Организация, координация, контроль  

Зам. директора по УВР  Контроль занятости  

Классный руководитель Включение в воспитательную работу, 

социально - педагогическое 

сопровождение, изучение условий, 

взаимодействие с родителями 

Учитель - предметник Оформляет соответствующие документы 

выявляет проблемы (результаты 

мониторинговых исследований), участвует 

в составлении и реализации АОП, 

наблюдает динамику, анализирует, 

корректирует 

Педагог-психолог Диагностирует, участвует в составлении и 

реализации АООП, наблюдает динамику, 

анализирует, корректирует 

Социальный педагог Проводит обследование 

социальнобытовых условий жизни 

ребенка, взаимодействует с КДН, ПДН, 

отделом опеки, созащитой, участвует в 

составлении и реализации АОП, 

наблюдает динамику, анализирует, 

корректирует 

Медицинский работник наблюдает за состояние здоровья уч-ся 

Родитель выполняет рекомендации 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы:  

  

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  
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• определение особых образовательных потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; •  создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуально (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможностей обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получены дополнительные образовательные 

коррекционные услуги;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Планируемый результат  Критерии достижения планируемого 

рузультата  

База данных учащихся ОВЗ Список учащихся ОВЗ   

Сведенья об учащихся ОВЗ Психолого-педагогические 

заключения, педагогические 

характеристики, заключения 

консилиума, психолого-медико- 

педагогической комиссии (выписка 

ПМПК). Данные медработников. 

Комплексное психологомедико-

педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

Индивидуальные программы, 

коррекционные маршруты, 

индивидуальные журналы 

динамического развития, 

комплексные программы 

сопровождения 

Положительная динамика показателей 

развития детей с ОВЗ в результате 

коррекционной работы 

Психолого-педагогические, 

педагогические характеристики, 

справки по диагностическим 

работам, скорректированные 

индивидуальные программы. 

Методическое обеспечение 

педагогического процесса по 

Методические разработки; 

электронная база методических 
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проблеме сопровождения детей с ОВЗ рекомендаций по сопровождению 

детей с ОВЗ 

Рост профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению 

современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Методические разработки, 

сертификаты педагогов о 

повышении квалификации по темам, 

связанным с проблемой 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

3. Организационный раздел ООП НОО 

 ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 
  

3.1. Учебный план НОО  ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

Учебный план НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка (далее - учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, трудоемкость, 

последовательность, распределение по учебным периодам учебного времени, 

отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план сформирован с целью осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности на основе усвоения основных общеобразовательных 

программ, обеспечения преемственности между дошкольным, начальным общим, 

основным общим и профильным (углубленным) обучением на уровне среднего 

общего образования, создания оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, физического и психического развития учащихся.  

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного и среднего 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.  Структура учебного плана  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:   

• Русский язык и литературное чтение  
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• Родной язык и литературное чтение на родном языке  

• Иностранный язык  

• Математика и информатика  

• Обществознание и естествознание  

• Основы религиозных культур и светской этики  

• Искусство  

• Технология  

•  Физическая культура.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:  

№ Предметные 

 области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык  

и литературное  

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык 

и литературное 

 чтение на 

родном 

 языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный  

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и  

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме.  

6 Основы  

религиозных  

культур и 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
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светской этики религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части.  

  

Характеристика предметных областей. Содержание образования.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Задачи данной предметной области - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Предмет, включенный в данную область: «Математика».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение».  

Задачи при изучении данной предметной области - 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. Предметы, включенные в данную 

область: «Русский язык», «Литературное чтение»  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

В Соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации 

ст 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской 

Федерации государственным языком Российской Федерации является русский 

язык. Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка 

других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что примерной основной образовательной программой 

предусмотрено интегрирование предметов в рамках одной образовательной 
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области, а также в связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных языков не поступало, 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебном плане ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка объединена с предметной 

областью «Русский язык и литература».  

Предметная область «Иностранный язык»  

Основные задачи данной предметной области - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  Предметы, включенные в 

данную область: «Английский язык»  (во 2, 3, 4 классе).  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики  

(ОРКСЭ)»  

Предметная область призвана воспитывать способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формировать первоначальных 

представлений о светской этике.  

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Задачи данной предметной области - формирование уважительного 

отношения к семье, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».  

Предметная область «Искусство»  

Задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Предметы, включенные в данную область: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

 Предметная область «Технология»  

Задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисковоаналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Предмет, включенный в 

данную область: «Технология».  

Предметная область «Физическая культура»  

Задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  
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Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».  

Учебно-методическое обеспечение  

С целью реализации учебного плана в 1 - 4 классах используется учебнометодическая 

система «Школа России». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (годовой) 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю  

Всего  

часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО  693 782 782 816 3073 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 – 102 102 64 268 

Максимально 

допустимая 

годовая нагрузка 
 693 884 884 884 3345 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (недельный) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего часов 

  1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 

 

4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

Максимально-допустимая аудиторная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

3.2. План  внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка соответствует 

цели Школы:  

Содействие становлению современно образованной, востребованной 

сообществом, созидающей  личности, верящей в уникальность своего 

предназначения,  

• готовой к самостоятельному принятию решения выбора, к сотрудничеству, 

межкультурному взаимодействию, к самообразованию, самосовершенствованию, 

самоопределению, самореализации в условиях современной жизни;  

• отличающейся профессиональной мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, толерантностью, позитивным отношением к нравственным и 

эстетическим ценностям, мотивацией на успех; функциональной грамотностью в 

социальной и производственной сфере;  

• обладающей опытом профессиональных проб, основами представлений о 

ремесле и технологиях производства, чувством ответственности за судьбу села, 

его социально – экономическое процветание.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  
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– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего  

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

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

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной  деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 
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выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности:  

1. спортивно-оздоровительное  

2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 



• 

   313  

 

Формы организации внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, соревнования, 

беседы, выставки, игры. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 5 -

ти часов в неделю в 1-ом классе и 8 часов в неделю во 2-4 классах.  Внеурочная 

деятельность организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию. 
 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 981 час. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

5 часов 8 часов 8 часов 8 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 часов 272 часа 272 часа 272 часа 

Итого 981 час 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка  выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.       

Нормативно правовая основа модели: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  (введён в действие приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, №373). 

2. Приказ МинОбрНауки №1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373». 

3. Письмо Департамента общего образования МинОбрНауки России от 12 мая 2011 

года №03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования». 
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4. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности» 

Оптимизационная модель строится на  едином образовательном и методическом 

пространстве  образовательного учреждения, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции  Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих 

введении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых  содержательных материалов, 

изучение всеми участниками  документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,  оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог организатор 

Информационно-

аналитическая   

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС  

Педагогический совет, 

школьное 

методическое 

объединение учителей 

начальных классов. 

Организационная  

 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР, библиотекарь).  

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги.  

 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеется: 3-и кабинета 

начальных классов  имеется столовая, в которой организовано одноразовое питание. Для 

организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, кабинетом с музыкальной техникой, библиотекой, читальным 

залом, приспособленным актовым залом, футбольным полем. Один кабинет начальных 

классов оборудованы компьютерной техникой, проектором, интерактивной доской, 

документ-камерой.   

Информационное обеспечение  

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу).  

 
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 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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жизни. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность учащихся  в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), 

а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий.  

Расписание  занятий внеурочной деятельности составляется   с  учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом  возраста  детей  и  этапов  

их  подготовки, чередованием  различных  видов  деятельности (мыслительной, 

двигательной).   

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2 – 

4 классы -  34 недели.   

Продолжительность учебной недели: 5 дней.   

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии 

с нормами СанПин).  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв 40 минут для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой.  

Часы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка реализуются как 

в течение учебной недели, так и в период каникул.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения:   

• общественно полезных практик,  

• исследовательской деятельности,  

• реализации образовательных проектов, образовательных 

модулей,  

• экскурсий, походов,  

• соревнований,  

• посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Количество часов внеурочной деятельности в неделю на одного обучающегося в  

учебном году составляет:  

• в 1 классах – 5 часов;  

• во 2-4-х классах – по 8 часов;  

Часы внеурочной деятельности используются для организации в середине 

учебного дня динамической паузы для учащихся 1-х классов, 

продолжительностью 35 мин. Для ее организации выделяется 2 часа.  

 3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности 
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(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года.  

Начало учебного года 1 сентября текущего учебного года.  

Окочание учебного года - 31 августа текущего учебного года.  

Окончание образовательной деятельности - 31 мая текущего учебного года.  

Продолжительность образовательной деятельности - 34 учебные недели для 

2-4 классов и 33 учебные недели для 1 класса.  

Обучение ведётся по четвертям:  

1 четверть: 

с 1 сентября по 26 октября  

2 четверть: 

с 6 ноября по 28 декабря  

3 четверть: 

с 14 января по 26 марта  

4 четверть: 

с 1 апреля по 31 мая  

 

Внеурочная деятельность осуществляется, как правило, во второй половине 

дня после уроков основного расписания; перерыв между уроками и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 40 минут.   

Допускается чередование урочной и внеурочной деятельности (в первых 

классах - Динамическая пауза в качестве внеурочной деятельности 

проводится вторым-третьим уроком в дни, когда в расписании отсутствует 

предмет «Физическая культура»).  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

образовательной деятельности и не менее 8 недель в летний период.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  

Сроки прохождения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя мая. 

Промежуточная аттестация проходит в форме выставления годовой отметки (без 

проведения дополнительных испытаний) которая выставляется с учетом 

четвертных/полугодовых отметок, как средняя арифметическая, округленная до 

целого числа по правилам математического округления в пользу обучающегося. 

3.4. Система условий реализации ООП ГБОУ СОШ 

с. Новая Бинарадка 

 3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и информационного обеспечения  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  
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• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию ООП НОО ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

• учитывают особенности ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

• представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использование ресурсов социума.  

Раздел ООП НОО ГБОУ сОШ с. Новая Бинарадка характеризующий систему 

условий, содержит:  

• Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

•  контроль за состоянием системы условий.  

Режим работы с 8-00 - 20-00. Обучающиеся на уровне начального общего 

образования обучаются - по пятидневной учебной неделе. 

 Начало занятий - 8.20.  

Кадровые условия  

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

7 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Администра 

тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

2 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка в полном объеме укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП 

НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Кадровый состав учителей начальной школы определяется хорошим 

уровнем профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией 

на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала 
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детей. В школе работает один молодой специалист (по Губернаторской 

программе). Большинство педагогов прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. 100 % педагогов начальной школы прошли 

повышение квалификации по ФГОС. Педагоги имеют успешный опыт разработки 

и внедрения инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.   

Начальная школа имеет полностью укомплектованный штат 

педагогических работников: 3 учителя начальных классов, которые имеют 

следующие категории:  

  

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Соответствие 

занимаемой должности  

Не имеют категорию   

(стаж работы в ОУ менее 2-х лет)  

1 0 1  1  

 Учителя-предметники, которые работают в начальной школе – 4 педагога  

 

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Соответствие 

занимаемой должности  

Не имеют категорию( стаж работы в 

ОУ менее 2-х лет)  

1  1 2  0 

1 учитель начальных классов  и 1 учитель - предметник внаграждены нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РФ». 

 Курсы повышения квалификации, направленные на профессиональное 

развитие педагогов,  проводятся специалистами организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, имеющих соответствующую лицензию: СИПКРО,  

РСПЦ, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», ФГБОУ 

ВПО «Поволжский государственный университет сервиса».  Педагоги прошли 

обучение по программам: «Проектирование и анализ урока в свете требований 

ФГОС НОО», « Современные стратегии реализации образования. Внедрение 

ФГОС для детей с ОВЗ». 

 

Психолого-педагогические условия  

У всех педагогических  работниковГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка», 

реализующих основную образовательную программу сформированы  основные 

компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС и 

успешного достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  

программы. В том числе такие умения как:   

• обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  для  позитивной  

мотивации,  а также самомотивирования обучающихся;   

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;   

• разрабатывать  программы  учебных  предметов  (курсов),  

методические  и дидактические  материалы,  выбирать  учебники  и  

учебно-методическую  литературу, рекомендовать  обучающимся  

дополнительные  источники  информации,  в  том  числе интернет-ресурсы;   

• выявлять  и  отражать  в  основной  образовательной  программе  

специфику  особых образовательных  потребностей  (включая    личностные  
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потребности  одаренных  детей,  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов);   

• организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального, 

группового и коллективного проектов;   

• реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся 

в соответствии с  требованиями  ФГОС,  включая:  проведение  стартовой  и  

промежуточной  диагностики, внутришкольного  мониторинга,  

осуществление  комплексной  оценки  способности обучающихся решать  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных  и  нестандартизированных  работ;  проводить  

интерпретацию результатов достижений обучающихся;   

• использовать  возможности  информационно-коммуникационных  

технологий,  работать  с  текстовыми  редакторами, электронными  

таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным 

оборудованием.   

Школой создаются соответствующие ФГОС психолого-педагогические 

условия  реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования, такие как: эффективная работа психологической службы; система 

профилактической и коррекционной работы.  

Все специалисты – педагоги, психологи, социальный педагог ведут 

просветительскую, консультационную работу, занимаются психолого-

педагогической диагностикой обучающихся.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования.   

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.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со 

Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.  
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Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Материально-технические условия ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка. 

В школе созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, система мониторинга и контроля и качества знаний PROClass, 

документ камера, цифровой микроскоп,  ученические ноутбуки, учительские ноутбуки, 

устройство беспроводной организации сети  D-Link DAP-1155-1 шт., сетевой фильтр 

удлинитель-1шт.,  концентратор универспальной последовательной шины-1 шт., 

магнитная азбука подвижная-1 шт, магнитная касса слогов (демонстрационная)-1 шт, 

комплект инструментов классных-1 шт, набор элементов для изучения устного счёта 

(демонстрационная) -1 шт, модель часов (демонстрационная) -1 шт, набор для изучения 

простых дробей  (демонстрационная) — 1 шт, набор «Геометрические тела» 

демонстрационный 12 предметов-1 шт, гербарий для начальной школы — 1 шт, набор 

«Геометрические тела» раздаточный-6 шт, модель часов (раздаточная)- 

6 шт, компас школьный-6 шт, коробка для изучения насекомых с лупой-6 шт.,  наличие  

выхода в Интернет. Имеется библиотека, компьютерный класс. 

  Организовано горячее питание обучающихся  в соответствии с СанПиН. Имеется 

спортивная площадка, спортивный зал. 

 Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графика ЦРБ 

муниципального района Ставропольский. 

В ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка на основе СанПиНов оценены наличие и 

размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности,  отдыха, питания), площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые  обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. Медицинское обслуживание 

осуществляет офис врача общей практики с. Новая Бинарадка по договору. 
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Санитарно-бытовые условия соответствуют нормам СанПиНов имеются места 

личной гигиены, оборудованный гардероб, учительская.  

Помещения  
Площадь  

(кв. м)  
Освещенность  

Воздушнотепловой 

режим  

Размеры 

учебных  

(рабочих) зон и 

зон  

индивидуальны

х занятий  

Прим.  

1 этаж 

Админ. кабинет  15,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 
 

Кабинет 

начальных 

классов (1) 

32,8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет 

начальных 

классов (2) 

32,8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет 

начальных 

классов (3) 

34,0 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет 

технологии (для 

девочек) 

15,3 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Раздевалка 24,5 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

спортзал 146,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Раздевалки 

(мальчики\девочк

и) 

8/8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

тренерская 7,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет (4) 33,5 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет  (5) 32,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

ИЗО 
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Кабинет (11) 33,1 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Рекриация 1 

этажа 
148,8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Используется 

для проведения 

массовых 

мероприятий 

2 этаж 

Кабинет (10) 53,0 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Проходят уроки 

музыки 

Кабинет (9) 33,7 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет (8) 33,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет (7) 34,5 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет (6) 33,0 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

библиотека 15,7 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Лаборантская по 

физике 
15,6 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Лаборантская по 

химии 
16,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Учительская 23,0 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

бухгалтерия 14,1 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

кухня 30,0 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

столовая 68,4 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

В 

приспособленно

м помещении 
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Рекриация 2 

этажа 
53,5 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Цокольный этаж 

Столярная/ 

слесарная 

мастерская 

77,8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Кабинет ОБЖ 32,5 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Малый 

тренажерный 

зал 

78,9 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Склад №1 79,8 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Скла№2 20,2 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

 

Подсобное 

помещение 
6,3 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

Соответствует  

СанПиН  

2.4.2.2821-10 

оружейная 

 

Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

Материально-технические условия кабинетов для  начальных классов  

№  кабинет  Техническое обеспечение  Направление 

деятельности  

  

1-4 классы 

1 Кабинет 

начальных 

классов 

(1) 

кабинет оснащён    автоматизированным  

рабочим  местом учителя-1 шт, в 

кабинете имеются: колонки акустические-

1 шт, программное обеспечение Junior, 

программа для виртуального 

конструирования в начальной школе-7 

шт, система контроля PROClass c 

интегрированным набором контрольных 

тестов по начальной школе-1 шт, 

методическое пособие для учителя по 

использованию данной системы 

контроля-1шт, документ камера и 

методическое пособие по использованию 

документ камеры-1 шт, программное 

Урочная и внеурочная 

деятельность 
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обеспечение Модульной системы 

экспериментов PROlog с 

интегрированным набором лабораторных 

работ по различным темам предмета 

начальной школы-1 шт, методическое 

руководство к системе, методическое 

пособие для учителя с инструкцией по 

использованию микроскопа цифрового-1 

шт, учебное пособие для обучающихся с 

инструкциями по выполнению 

лабораторных работ с использованием 

модульной системы экспериментов 

PROLog-3шт. 

2 Кабинет 

начальных 

классов 

(2) 

Ноутбук Урочная и внеурочная 

деятельность 

3 Кабинет 

начальных 

классов 

(3) 

Моноблок Урочная и внеурочная 

деятельность 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО;  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 класс ФГОС НОО, 

образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, учебники; 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. Карточки с заданиями.  
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Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования).  

Плакаты (плакаты по основным темам ОМ).  

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края.  

Дидактический раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов  (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.). Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным произведениям.  

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 

класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов. 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов :  

тесты; статические изображения; динамические изображения; 

анимационные модели; обучающие программы. 

3.4.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования, осуществляющую образовательную деятельность  

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них:  

• недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь 

принимаемых на работу педагогов в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов (школа молодого специалиста);  

• недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием;  

 -  несовершенство механизмов оценки качества образования.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка необходимо:  

1) отрегулировать  информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  

2) проводить мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;  

3) укреплять материальную базу школы.  

3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи   Условия решения поставленных задач 

1.Осуществление курсовой 

подготовки молодых 

учителей и курсовой 

подготовки учителей 

1.Организация курсов повышения 

квалификации педагогов. 2.Проведение в 

рамках школьного методического совета  

семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.Совершенствование 

методической службы 
1.Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.  

2.Организация методической презентации 

работы классных руководителей. 

3.Научно - психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.Информирование  педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие 

в семинарах, научно- практических конференциях; 

курсы.  

4.Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями.  

5.Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в 

ходе учебного процесса и в период проведения 

досуга.  

6.Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического  комфорта для 

всех участников образовательного процесса.  

7.Формирование у педагогов, обучающихся и их 

родителей потребности в психологических знаниях 

и желания использовать их в своей деятельности.  
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4.Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий 

1.Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения. 

2.Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий. 

5.Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления».  

2.Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания.  

3.Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса.  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

Задачи Условия решения поставленых задач 

1.Обновление содержания 

школьного образования 

1.Внедрение ФГОС нового поколения.  

2.Разработка содержания рабочих программ 

по урочной и внеурочной деятельности. 

.2.Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

1.Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения.  

2.Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик как 

одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы 

личности 

3.Использование УМК  «Школа 

России» 

1.Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

2.Совершенствование механизмов  оценки

 достижений планируемых результатов 

обучающихся. 

4.Совершенствование способов 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

1.Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооце нивания.  

2.Разработка требований к организации 
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объективной системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы.  

3.Разработка системы оценивания 

достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса.  

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствованиеумений 

учителей в использовании ИКТ в 

образовательном процессе и 

формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся 

1.Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и  применение 

информационных технологий.  

 2.Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3.Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

4.Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетенции учащихся.  

5.Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

Создание банка программно-  

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в образовательный 

процесс и вхождение в глобальное 

информационное пространство 

1.Совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  

 2.Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

 3.Развитие банка программно-методических 

материалов.  

 4.Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико- 

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

1.Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей.  

2.Создание благоприятной психологической среды 

в образовательном учреждении.  

3.Формирование у обучающихся способности к 
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самоопределению и саморазвитию.  

4.Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации. 

Направление 

 мероприятий 
Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

I. 

Реализации 

Стандарта 

1. Внесение изменений и 

дополнений  в программу 

НООП 

2017-2022 года Директор, 

 зам по УВР 

 2. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

( в новой редакции) 

2019 Директор 

 3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям Стандарта. 

в течение 

запланирован

ного  периода 

Директор, 

 зам по УВР 

 4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

в течение 

запланирован

ного  периода 

Директор, 

 зам по УВР, 

ответственный 

по ОТ 

 5. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом. 

Март-май Директор, 

 зам по УВР, 

библиотекарь 

 6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса.  

в течение 

запланирован

ного  периода 

Директор 

 7.Разработка:  

образовательных программ  

индивидуальных и др.);  

учебного плана;  

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

годового календарного 

учебного графика; 

плана о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

положения об организации текущей 

и итоговой оценки достижения 

в течение 

запланирован

ного  периода 

Директор, 

 зам по УВР,  

МО,учителя-

предметники 
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обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы;  

положения о формах 

получения образования. 

II.Финансов

ое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования. 

В течение 

года 

Директор, 

бухгалтерия 

 2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в 

ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка. 

В течение 

года 

Директор, 

председатель 

ПК, 

бухгалтерия. 

 3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка. 

Сентябрь,  

ежегодно 

Директор 

 4.Обеспечение финансирования за 

счет средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и 

пожарной безопасности, 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

реализации Стандарта Определение 

объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО  ГБОУ СОШ 

с. Новая Бинарадка и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

в течение 

запланирован

ного  периода 

Директор, 

завхоз. 

III. 

Организаци

онное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, 

завхоз. 
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работников образовательного 

учреждения. 

 Реализация оптимальной 

модели организации 

образовательной деятельности,  

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей, культуры, 

спорта и т.п., обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, зам 

по ВР, 

классные 

руководители 

 Степень освоения педагогами 

начальных классов ФГОС 

НОО. 

в течение 

запланирован

ного периода 

Зам по ВР 

 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

в течение 

запланирован

ного периода 

библиотекарь 

 Организация доступа 

работников школы к 

электронным ресурсам. 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, зам 

по ВР, 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

Стандарта. 

Июнь Директор, зам 

по ВР, 

 2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения 

в связи с реализацией Стандар 

Август зам по ВР, 

 3. Повышение квалификации 

учителей в сфере современных 

методик и технологий. 

В течение 

года 

Директор, зам 

по ВР, 

 4. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и новыми 

тарифноквалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций 

работников ГБОУ СОШ  

с. Новая Бинарадка 

Сентябрь Директор, 

ответственный 

по ОТ 

 Анализ выявленных кадровых 

потребностей и учет их при 

организации образовательной 

деятельности и обеспечении 

методического 

сопровождения. 

в течение 

запланирован

ного  периода 

по плану 

методической 

работы 

Директор, зам 

по ВР, 
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 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО 

в течение 

запланирован

ного периода 

 

VI. 

Материаль

но 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Анализ материально 

технического обеспечения 

реализации Стандарта 

начального общего 

образования. 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, 

завхоз 

 2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

школы требованиям 

Стандарта. 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, 

завхоз 

 3. Проверка готовности 

помещений, оборудования и 

инвентаря к реализации ФГОС 

НОО. 

Ежегодно Завхоз 

 4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Ежегодно Завхоз 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно - образовательной 

среды требованиям  

Стандарта: 

 - обновление информации на сайте  

ГБОУ СОШ с. Новая 

Бинарадка 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор. 

 6. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно - 

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами:  

- приобретение учебников и 

учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утверждённого 

федерального перечня 

учебников. 

в течение 

запланирован

ного периода 

библиотекарь 

 7. Наличие доступа ГБОУ 

СОШ с. Новая Бинарадка к 

электронным образовательным 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, зам 

по ВР, 
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ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных 

базах данных. 

 8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение 

запланирован

ного периода 

Директор, зам 

по ВР, 

VII.Психологопе

-дагогическое  

обеспечение  

ООП НОО 

Разработка комплексной модели 

психологопедагогического 

сопровождения учащихся.  

 

2016-2020 Директор, зам 

по ВР, 

психолог 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО ГБОУ 

СОШ с. Новая бинарадка проводится с целью обеспечения качества 

управленческой деятельности для реализации цели ООП.  

В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного 

управленческого реагирования контролю подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ГБОУ СОШ  

с. Новая Бинарадка. 

  

Для такой оценки  используется набор показателей.  

Объект 

 контроля 

Содержание 

контроля 

Методы 

сбора 

 информации 

Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

Кадровые 
условия  
реализации  
ООП НОО  

 

1.Контроль  

укомплектованнос ти  

педагогическими 

работникам   

Изучение 

документов 

Июль- 

август 

директор 

 2.Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников 

требованиям «Единого 

квалификационног о 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

Аудит Приём на 

работу 

директор 
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служащих». 

 3.Контроль 

обеспеченности 

непрерывности  

профессиональног 

о развития 

педагогических 

работников 

Документы 

по 

переподготов

ки  

В 

течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

школы по 

УВР 

 4.Контроль 

методического 

обеспечения 

специалистов 

Собеседован

ие 

август Заместител

ь 

директора 

школы по 

УВР 

Психологопе

дагогическ и 

е условия 

реализации  

ООП НОО  

 

1.Контроль достижения 

обучающимися 

планируемых  

предметных 

результатов 

Мониторинг 3 раза в 

год 

Заместител

ь 

директора 

школы по 

УВР 

 2.Контроль достижения 

УУД 

Мониторинг По плану 

ОУ 

Школьный 

психолог 

Финансовые 

условия 

реализации  

ООП НОО  

 

1.Контроль условий 

финансовой реализации  

Публичный  

отчёт  

В 

течение 

года  

Директор  

 2.Контроль 

обеспечения  

реализации ООП НОО 

Прохождени

е программы 

В 

течение 

года 

Заместител

ь 

директора 

школы по 

УВР 

 3.Контроль 

привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

Публичный  

отчёт  

В 

течение 

года  

Директор  

Материально

технические  

условия 

реализации  

ООП НОО  

 

1.Контроль соблюдения 

санитарногигиенически

х норм; пожарной и 

электробезопаснос ти; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

Публичный  

отчёт  

При 

сдаче 

школы к 

новому 

учебному 

году  

Директор  
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объемов текущего и 

капитального ремонта 

 2.Контроль к наличию 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры  

 

информация  В 

течение 

года  

Завхоз 

Информацио

нно- 

методические  

условия 

реализации  

ООП НОО  

 

1.Контроль 

обеспеченности 

учебниками, 

учебнометодическими 

и дидактическими 

материалами, 

наглядными пособиями 

и др.  

информация  Март- 

август  

Директор  

Библиотек

арь  

Зам 

директора 

по УВР  

 2.Контроль 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР)  

информация 

    

В 

течение 

года  

Директор  

Библиотек

арь Зам 

директора 

по УВР 

 3.Контроль 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной 

с реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления  

информация  В 

течение 

года  

Директор  

Зам 

директора 

по УВР   

 4.Контроль 

обеспечения фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научнопопулярную 

литературу, 

справочнобиблиографи

информация  В 

течение 

года  

Директор  

Библиотек

арь   
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чески е и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

 

 


