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Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей МБОУ 

«Порозовская СОШ» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России».  

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

- 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; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении;  

- 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; 

- 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 учебном процессе;  

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности Содержание основной образовательной программы школы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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11..11  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа..  

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Порозовская средняя общеобразовательная  школа» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом№ 373 Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.), 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки от6 октября 2009 г. № 373, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего школьника, 

формирование основ умения учиться и способности к организации собственной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Порозовская СОШ» создана с учетом особенностей и традиций учреждения и 

сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 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 ребѐнка 

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

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступениобразования: 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 
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отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитывались существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 



 

 
8 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

– развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

– создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

– помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической); 

– дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

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 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального 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; 

– учѐт 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 (полного) общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Результатом реализации Программы является «модель» (портрет) выпускника. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. 

Портрет выпускника начальной школы 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• 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. 

Адресность программы 
Программа адресована: 

• Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению учащимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и детей и возможности их взаимодействия. 

• Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров в 

практической деятельности. 

• Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП. 

• Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 
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школы. 

Учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательной деятельности 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществлениеобразовательной деятельности в Учреждении; 

• сих правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основнойобразовательной программы начального общего образования 

Учреждения,установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закреплены в заключѐнном между ними и Учреждением договоре, отражающем 

ответственность участников образовательной деятельности за конечные результаты 

освоения ООП НОО Учреждения. 

1.2 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В МБОУ «Порозовская СОШ» внеурочная деятельность организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, социального заказа 

родителей. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог, 

библиотекарь, воспитатель, дефектолог). В этом случае координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве.  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель изучает спрос родителей (законных представителей) с целью:  

-получения информации о выборе предпочтительных направлений внеурочной 

деятельности детей;  

-получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся);  

3. Классный руководитель изучает спрос учащихся с целью получения информации о 

выборе предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.),  утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  
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Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

 1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  Предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться в рабочей программе внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости.  

Для предоставления учащимся альтернативы прохождения программ внеурочной 

деятельности, на базе школы организована работа кружков и секций по различным 

направлениям внеурочной деятельности, организовано взаимодействие с различными 

учреждениями образования, культуры, спорта.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована по направлениям: 

спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 

столы", конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. Количество часов, отводимое на 

внеурочную деятельность, определяется исходя из имеющихся в образовательном 

учреждении ресурсов, но не менее 2 часов и не более 10 часов в неделю. 

11..33..  ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  

ооссннооввнноойй  ппррооггррааммммыы  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения 

и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп 

Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного 

плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно 

к ступени общего образования системуцелей: формирование обобщенных способов 

действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно - деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С.Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: 

– актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых 

учащимися практически автоматически; 

– зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 

уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 

предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в 

развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих 

целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу 

включается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 

накопительнойсистемы, или портфолио), и в конце года.Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

3. 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень 

достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой 

группы, могут включатся в материалы итогового контроля, что дает возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 
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этомневыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

1.3.1 Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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. 

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 еѐ 

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; 

- различать способ и результат действия; 

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

оценки и учѐта 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 окружающеммире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включаявиртуальные) 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 

несущественныхпризнаков; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделениясущественных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит,а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- 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; 
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- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД КоммуникативныеУУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

 

 

 

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

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. 

 

 

 

 

3. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, 

другиххудожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, 

или на основе различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в 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 

 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать 

группировать различные 

объекты, факты 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, 

другиххудожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе,сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 
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4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 
материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация 
буде нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 
различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 
явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 
преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

азвѐрнутом виде. 

 

 

 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных 
сведений. 

6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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1.3.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов 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 приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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: 
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- 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 учѐтом 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. 

1.3.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
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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 работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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 различными 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. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,изображения, 

цифровых данных Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 
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- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научитьсяграмотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 - готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективнойкоммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход ирезультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
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- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

 алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты 

1.3.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общегообразования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явлениенациональной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностноеотношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык иродной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления,воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменномобщении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении,научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках длявыполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателямобщей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета,научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбораадекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлениинесложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированыкоммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация напозицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, 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. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 научитьсяпользоваться 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 объѐме 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 идр. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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- 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. 

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 имѐн существительных, имѐн 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, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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- 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 объѐме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковыхи 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: 
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- создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.3.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровеньчитательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

- 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, 
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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, 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 научно-

популярный), 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 художественног текста 

ивысказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

ивысказывать 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; 
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- 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); 

- отличать на практическом уровне прозаический текстот 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; 
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- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 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). 

1.3.4. Иностранный язык (английский) 

 В результате изучения иностранного языка при полученииначального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

- расширится лингвистический кругозор;  

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование. Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить 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: 
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- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 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 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; списывать 

текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание 

слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
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- 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe;  

- глаголыв Present, Past, FutureSimple;  

- модальные глаголы can, may, must;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временньх и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами andи but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкциейthere is/there are; 

-  оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any(некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени(much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.3.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- составлять числовое выражение и находить его значение; 

-  накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных;  

- смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; устанавливать 

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

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 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1);  

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
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- 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 еѐ 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); 

- 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 научитьсяраспознавать, 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 приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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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). 

1.3.6. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно¬следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 еѐ 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 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

1.3.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 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 своѐ 

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; 
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- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;  

- различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

-  использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 учѐтом 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 путѐм 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 чѐм говорит искусство?Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.3.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально¬пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

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 духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и 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: 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. Знает 

особенности 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 их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
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10. 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). Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

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). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
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слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

Музыкально¬сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

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-

творческуюдеятельность;  

- 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 музыкально-

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

- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.3.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно¬преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологическогомышления,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, 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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
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- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

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, отражѐнных 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

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; 
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной 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 приѐмы 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 научитьсяпользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.3.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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 культурой на 

успешное выполнение учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 
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- 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 учѐтом 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 приѐмы 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); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 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 объѐма); 
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- 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 упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.11. Родной язык (удмуртский) 

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Удмуртский язык» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать родной язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию. Родной язык станет для учеников средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

У выпускника будут сформированы: 

- чувство гордости за свою малую и большую Родину, осознание своей этнической и 

российской гражданской идентичности; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- этические чувства (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей 

и сопереживания им); 

- уважительное отношение к родному языку, к истории и культуре своего народа; 

- положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

- мотивация к изучению родного языка - государственного языка республики; 

учебно¬познавательный интерес к учебному материалу. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующем уровне образования; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обучению в 

школе, понимания необходимости изучения родного языка. 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 
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Метапредметные результаты. Овладение важнейшими универсальными учебными 

действиями (УУД): регулятивными, познавательными, коммуникативными. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

В процессе изучения родного языка выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять самоконтроль, 

самокоррекцию; оценивать выполненные действия; рефлексировать; 

- работать в сотрудничестве с учителем и учащимися; 

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

другихлюдей; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- самостоятельно адекватно контролировать и оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. В процессе изучения родного языка 

выпускник научится: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (в учебниках, энциклопедиях, словарях, справочниках, 

Интернете); 

- уметь работать со схемами, таблицами, рисунками и умение составлять их самим; 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире, родном крае, о 

себе, семье, друзьях и т.п., в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- троить сообщения в устной и письменной форме; 

- в объеме содержания курса наблюдать и находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное предложение;  

- осуществлять анализ изучаемых объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- обучиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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- записывать нужную информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять наблюдение, сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; на основе логических операций 

делать обобщения, выводы, умозаключения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

удмуртского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. 

Выпускник научится: 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

- 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; строить понятные для партнера 

высказывания; 

- задавать вопросы, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- сотрудничать со сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

- с учетом целей коммуникации наиболее точно передавать партнеру необходимую 

информацию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 
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Выпускник на уровне начального общего образования получит первоначальные 

представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами изучения 

языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное. 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика. Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; характеризовать звуки родного языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

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

- пользоваться удмуртским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) 

анализслов. 

Орфоэпия. Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы удмуртского 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. 

Состав слова (морфемика). Выпускник научится: 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах корень, приставку, суффикс; 

- различать словообразовательные и формообразовательные суффиксы. 

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. 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

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, наречия, 

числительные, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы но, нош, яке, оло, малы ке шуоно. 

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); 
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- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-85 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 работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- по заданной теме, предложенному заголовку составлять текст (повествование, описание, 

рассуждение), самостоятельно озаглавливать текст; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- 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, теме, плану, рисунку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- написать изложение по прочитанному тексту в 75-80 слов; 

- написать сочинение на заданную тему из 15-20 предложений; 

- произвести проверку и корректировку написанных текстов, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

1.3.12. Литературное чтение на родном языке (удмуртском) 

Личностные результаты 
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1. Формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою малую и большую Родину (Я - удмурт, я - гражданин Российской 

Федерации). 

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Формирование этических чувств (доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств 

других людей и сопереживания им). 

5. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и чтения произведений удмуртской литературы. 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

8. 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. 

9. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

формах. 

6. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуникативными и 

познавательными задачами. 

7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение. 

8. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность для формирования: в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1. Понимание удмуртской литературы как явления национальной культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

малой родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности. 
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3. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития: овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных, учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи, выявлять главную мысль произведения, делить текст на 

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

подробно, сжато, выборочно пересказывать содержание произведения. 

6. Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, 

художественными. Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 

7. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

1.3.13.  Родной (удмуртский) язык (для не владеющих языком) 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере Речевая компетенция: 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение); монологические высказывания о себе, своей семье, друге, родном крае; 

составление небольших описаний предмета, картинки, персонажа; 

аудирование (понимание на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; восприятие на слух 

аудиозаписи и понимание основного содержания небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале); 

чтение (выразительное чтение вслух небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

чтение про себя и понимание содержания небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; чтение про себя и умение находить необходимую 

информацию); 

письмо (владение техникой письма, умение выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; умение писать поздравительную открытку к Новому году, дню рождения с 

опорой на образец; умение писать по образцу краткое письмо другу). 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): графика, 

каллиграфия, орфография(воспроизведение графически и каллиграфически корректно все 

буквы удмуртского алфавита, в том числе написание букв, буквосочетаний, слов; 

использование удмуртского алфавита;   

знание последовательности букв в нѐм; восстановление слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей); 

фонетическая сторона речи (различение на слух и адекватное произношение и всех 

звуков и звукосочетаний удмуртского языка; соблюдение норм произношения: отсутствие 

редукции гласных и оглушения звонких согласных в конце слога или слова; различение 

коммуникативных типов предложений по интонации; корректное произношение 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей);  
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лексическая сторона речи (узнавание в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы (в количестве 800 лексем), в том числе словосочетания, речевые 

клише в пределах тематики на уровне начального общего образования; употребление в 

процессе общения активной лексики в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстановление текста в соответствии с решаемой учебной задачей); 

грамматическая сторона речи (распознавание и употребление в речи изученных 

грамматических явлений: основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные; общий и специальный вопросы; 

вопросительные слова: кин (кто), ма (что), кинэн (с кем), кинлэн (чей), кинлы (кому), кытын 

(кытын), кытчы (куда), ку (когда), кытысь (откуда), кыце (какой), ккня (сколько); 

утвердительные и отрицательные предложения; простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Мон ньылетй классын дышетскисько.), составным именным 

(Милям семьямы бадюым.) и составным глагольным (Визьпог книга лыдюыны яратэ.) 

сказуемым; побудительные предложения в утвердительной (Люгыкай, басьты та губиез.) и 

отрицательной (Люгыкай, эн басьты та губиез.) формах; безличные предложения в 

настоящем времени (Зоре.); простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; сложносочиненные предложения с союзами но и нош; глаголы в 

настоящем, будущем и прошедшем времени; неопределенная форма глагола; глагол-связка 

вань; существительные в единственном и множественном числе существительные с 

притяжательными суффиксами: -э (-е), -ы; -эд (-ед), -ыд; -эз, (-ез), -ыз; -мы, -ды, (-ты), -зы 

(-сы); существительные в именительном (ниман), родительном (возьматон), дательном 

(сѐтон), винительном (адпон), творительном (лэсьтон), разделительном (люкон), местном 

(интыян: кытын? кытысь? кытчы? кытк?) падежах; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; местоимения: личные (мон, мынам, мыным; тон, 

тынад, тыныд; со, солэн, солы; ми, милям, милемлы; тй, тйляд, тйледлы; соос, соослэн, 

соослы), притяжательные (мынам, тынад, солэн), вопросительные (кин, ма (мар), ккня, 

ккняетй, кытын, кыце), указательные (со, та, отын, татын); наречия (лог, уллань, выллань, 

цем, шер); количественные числительные до 100, порядковые числительные до 31; наиболее 

употребительные послелоги (улын, вылын, пушкын, ськрын, вкзын, дорын). 

Социокультурная компетентность включает основные знания: 

- названия государственных символик России и Удмуртской Республики; названия 

некоторых топонимических объектов, 

достопримечательностей, основных этнокультурных особенностей, природных богатств 

Удмуртии; некоторых литературных персонажей популярных детских произведений; 

содержание сюжетов некоторых популярных сказок, а также небольших произведений 

детского фольклора (стихи, песни) на удмуртском языке; элементарных форм речевого и 

неречевого поведения с носителями удмуртского языка в наиболее распространѐнных 

ситуациях общения. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления русского и удмуртского языков; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке; 

- умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарѐм учебника, 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 
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- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на удмуртском 

языке (прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, составление 

плана, фиксация информации в таблице и др.). 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на удмуртском 

языке; 

- знакомство с образцами удмуртской литературы, фольклора и народного творчества. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение определять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам; 

- умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника, компьютерным словарем и экранным 

переводом отдельных слов; 

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

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

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

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, послелоги. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В ходе изучения курса удмуртского языка как неродного обучающиеся: 

- совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

русского и иностранного языков (прогнозировать содержание текста по рисункам, заголовку, 

выписывание из текста отдельных слов и предложений, списывать текст и т.п.); 

- овладевают разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы и т.п.; 

- овладевают умениями самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

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

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием технических средств обучения. 

 1.3.14. Основы религиозных культур и светской этики 

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.  
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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; 

Решением родительского собрания был выбран модуль «Основы мировых религиозных 

культур» протолок №3 от 13.04.2019г. 

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.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения  Основнойобразовательной программы выполняет следующие функции: 

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 образовательный процесс 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 образовательного учреждения; 

5) позволяет  осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять  

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 

достижении системой образования, образовательным учреждением, обучающимися 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования  в рамках сферы своей деятельности. 

Основные направления и  цели оценочной деятельности 

Основные направления Цели оценочной деятельности 

Оценка образовательных 

достижений  обучающихся 

Итоговые оценки подготовки 

выпускников на ступени начального 

общего образования 

Оценка результатов 

деятельности образовательных 

учреждений и работников 

образования 

Получение, обработка и предоставление 

информации о качестве образовательных услуг 

и эффективности деятельности 

образовательного учреждения и работников 

образования 

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 
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  Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 

 Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступает содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы, т.е. цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

каждой междисциплинарной или предметной учебной программы. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ 

начального образования принципов: 
- оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения контроль осуществляется 

через следующие виды промежуточной аттестации: стартовая, текущая, рубежная и годовая; 

- оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. Критерии оценивания 

и алгоритм выставления отметки вырабатываются на уроке учителем совместно с 

обучающимися; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества; 

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учѐтом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Для 

формирования адекватной самооценки может применяться сравнение двух самооценок 

учащихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). 

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов;  

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов.      

Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика истимулирует ее 

продолжение; 

 - диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных   результатов 

ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

    Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты 

включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.            

Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем предметником совместно с 

классным руководителем на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 

проводимых в конце учебного года. 

Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Критериями контроля 

являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, 

разделу, теме, уроку.  

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 

В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе, а также используется прием «светофор». Использование 

данных форм оценивания  осуществляется в  соответствии с методическим письмом 

Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных 

достижений  младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Со второго класса используется  текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2» и 

текущая   оценка  в форме  словесных качественных оценок  на критериальной основе; в 

форме письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или 

самостоятельной работы в соответствии с критериями,  в форме  «+», «-», «-». 

Текущая оценка по результатам урока в виде отметки выставляется в журнал и 

учитывается при оценивании за четверть.  Использование данных форм оценивания  

осуществляется в  соответствии с методическим письмом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе». 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,  практические 

работы выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости  от 

процента, который высчитывается от  максимального балла выполнения контрольной 

работы). Если учащийся не согласен с выставленной отметкой, то ему даѐтся время (неделя) 

для еѐ исправления. 

  Результаты сформированности универсальных учебных действий отслеживаются два 

раза в год (сентябрь, май), согласно  критериям. Оценка по результатам сформированности 

универсальных учебных действий выставляется в листе достижения учащихся в 

«Портфолио» и в сводной таблице учителя. Оценка выставляется в виде отметок «5», «4», 

«3», «2». 

Количество  тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в  соответствии с рекомендациями к программам учебно- методического 

комплекта, рабочим программам 

 Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов  оценивается в 

форме балльной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется  отметка по 

пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей 

схеме. 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% Высокий «5» 
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66 -70% Повышенный «4» 

50 -65 % Средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам второй четверти, начиная со второго класса,  в журнал выставляется отметка 

в пятибалльной шкале, в зависимости от процента  освоения образовательной программы. 

Он вычисляется, исходя из нахождения среднего  значения результатов выполнения 

тематических, творческих  и итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения 

среднего значения  результатов учебных четвертей и результатов итоговых контрольных 

работ, переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал. 
    Успешность усвоения  программ  первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. Качественная оценка  выражается  в баллах.  

    Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий   

составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Выводы о достижении планируемых результатов 

 Оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки планируемых результатов 

являются требования Стандарта к планируемым результатам, целевые установки по предмету, 

разделу, теме, уроку. Объектами комплексной оценки планируемых результатов являются 

универсальные учебные действия.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга, в том числе:   

- Стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года; 

- Итоговые контрольные работы; 

- Комплексная работа уровня сформированности УУД; 

- Тематические проверочные (контрольные)работы; 

- Проекты; 

- Практические работы; 

- Творческие работы; 

- Самоанализ и самооценка 

Стартовая диагностическая работа проводится в сентябре в первых классах с целью изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе. Текст данной диагностической работы 

утверждается на заседании методического объединения учителей начальных классов. 

 Итоговые контрольные работы проводятся в конце года (начало мая) и включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимися результатов по отдельным предметам.  

Комплексная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень сформированности 

у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за работу может выставляться в классный 

журнал.  

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме. 

Результаты проверочной (контрольной) работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть (учебный год).  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя по учебному 

предмету.  

Проекты выполняются учащимися совместно с учителем по предмету или согласно плану 

воспитательной работы. Результаты заносятся учителем в классный журнал или портфолио.  

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой и программой 

внеурочной деятельности учителя. 

Формы и методы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

(полугодие, год 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

-  устный опрос  

- письменная 

самостоятельная 

работа 

 - диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания 

 - графическая 

работа 

 - изложение 

 - доклад 

 - творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

 - контрольная 

работа  

- диктанты 

 - изложение  

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 - активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 - творческий отчет 

 - защита проекта 

- портфолио 

 - анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты образования 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия»  междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 • самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла  (т. е. «значения для 

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

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

«незнания» 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-уроки, познание 
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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 -чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития 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; умения видеть 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной,  региональной или федеральной системы 

образования. 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 ребѐнка и конфиденциальности,  в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

  • систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

       Метапредметные результаты образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой  оценку достижения  

планируемых результатов  освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах  

междисциплинарных программ «Чтение. Работа с текстом» и «ИКТ - компетентности…» 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и 

процедурам оценки. 

       

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею. 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 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых,  достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Наконец, достижение метапредметных результатов  проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе  выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),  проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Предметные результаты образования 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного 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 — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (далее — система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней  выделяются 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

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; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
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обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

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 предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На начальной ступени общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к представлению 

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

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. 

Оценочные материалы в виде контрольно-измерительных материалов находятся в рабочих 

программах учителей-предметников. 

1. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса; 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса; 

3. Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса; 

4. Рабочая программа по родному (удмуртскому) языку для 2 класса; 

5. Рабочая программа по литературному чтению на родном (удмуртском) языке для 2 класса; 

6. Рабочая программа по технологии для 2 класса; 

7. Рабочая программа по математике для 2 класса; 

8. Рабочая программа по физкультуре для 2 класса; 

9. Рабочая программа по английскому языку для 2 класса; 

10. Рабочая программа по музыке для 2 класса; 
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11. Рабочая программа по ИЗО для 2 класса  

12. Рабочая программа по родному (удмуртскому) языку для 3 класса; 

13. Рабочая программа по литературному чтению на родном (удмуртском) языке для 3 класса; 

14. Рабочая программа по технологии для 3 класса; 

15. Рабочая программа по английскому языку для 3 класса; 

16. Рабочая программа по физкультуре для 3 класса; 

17. Рабочая программа по ИЗО для 3 класса; 

18. Рабочая программа по математике для 3 класса; 

19. Рабочая программа по русскому языку для 3 класса; 

20. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса; 

21. Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса; 

22. Рабочая программа по музыке для 3 класса; 

23. Рабочая программа по русскому языку для 4 класса; 

24. Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса; 

25. Рабочая программа по математике для 4 класса; 

26. Рабочая программа по родному (удмуртскому) языку для 4 класса; 

27. Рабочая программа по технологии для 4 класса; 

28. Рабочая программа по литературному чтению на родном (удмуртском) языке для 4 класса; 

29. Рабочая программа по музыке для 4 класса; 

30. Рабочая программа по английскому языку для 4 класса; 

31. Рабочая программа по ИЗО для 4 класса; 

32. Рабочая программа по физкультуре для 4 класса. 
 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

Портфель достижений используется для оценки достижений планируемых результатов 

начального общего образования. 

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. 

В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые учеником 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 еѐ пределами. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся 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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. 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 примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

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. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
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оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

 В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

разделы: 

-Титульный лист. 

Первый лист содержит краткие данные об ученике и его учебном заведении. 

Ф.И.О., дата рождения, место рождения. 

Я учусь в …….. классе,  школа, год. 

- Мой мир. 

Содержание: 

1)Мое имя (здесь рассказывается тайна имени, а также указываются знаменитые люди, 

которые носили или носят это имя). 

2) Моя семья (рассказ о семье, семейных традициях и праздниках, можно приложить 

семейные фото. Сочинение «Я и моя семья»). 

3) Мои друзья (краткий рассказ о своих друзьях, их увлечениях, характере, почему вам 

интересна дружба с  ним, какие качества вы цените в них, как познакомились. Фото.). 

4) Мой режим дня (записать свой режим дня в данное время .) 

5) Чем я люблю заниматься (рассказ о любимом деле, увлечении). 

- Я ученик. 

-  Я могу делать. 

-  Я хочу научиться в этом году… 

-  Я читаю. 

(по итогам стартовой диагностики учащихся определяют цель деятельности на учебный 

год). 

- Моя учеба. 

Содержание: 

1) Моя школа (краткий рассказ об учебном заведении и о педагогах, которые учат его, 

кто классный руководитель). 

2) Мои оценки (краткий рассказ о предметах, которые изучаются, любимые предметы и 

почему, вкладывается лист достижений учащихся , сочинения, диктанты и т.д., таблица с 

итоговыми оценками). 

3) Мои занятия (дать информацию о внешкольных занятиях, посещение кружков, 

секций, других школ дополнительного образования). 

- Мое творчество. 

Содержание: 

1)Мои достижения (в хронологическом порядке вкладываются грамоты, сертификаты, 

благодарности, благодарственные письма и т.д). 

2) Мои «шедеврики» (в хронологическом порядке отмечаются творческие успехи 

ученика – поделки, литературные работы, рисунки, участие в конкурсах, выступления.  

Можно добавить  фото работ и их описание. Если работа участвовала в конкурсе, дать его 

описание, когда, кем и где проводился). 

3) Моя общественная работа (все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности можно отнести к общественной работе (играл роль в школьном спектакле, 

читал стихи на торжественной линейке, оформил стенгазету к празднику и т.д.Желательно 

фото). 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Модель выпускника начальной школы 
•  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, креативный (творческий);   

•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом, ответственный, уверенный в своих силах; с чувством собственного достоинства; 

имеющий высокий исследовательский интерес; 

•   открытый внешнему миру; обладающий саморегуляцией (способностью к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению препятствий); 

•   коммуникативный — умеющий сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

доброжелательный и отзывчивый; относящийся с уважением к окружающим; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение, владеющий навыками самоорганизации; 

•  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

  

1.3.4 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1.  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей степени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для продолжения 

образования на следующей степени общего образования, 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, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
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«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 степени общего 

образования. 
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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую  ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных  учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 
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способов учебных действий, полученных по одним предметам, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

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

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия. По сути, происходит переход от обучения как 

преподнесения учителем, обучающимся системы знаний к активному решению проблем; 

от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению явлений; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий 

диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства школы с целью оптимизации общекультурного, личностного и 

познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми 

учащимися. 

Программа содержит 

• Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

• Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
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• Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий 

учащихся. 

• Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Цель программы: обеспечить организацию системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в начальной школе. 

Задачи: 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 разработать диагностический пакет документов для отслеживания сформированности 

универсальных учебных действий. 

2.1.2 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

- формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа; 

• Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
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• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак 

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; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Определение понятия «универсальные учебные действия». 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия - это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 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. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, достижение «умения учиться», как требование ФГОС к результатам 

образования начальной ступени, предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) 

учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

2.1.3 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 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, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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.  
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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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Типовые задачи формирования УУД 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
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как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть 

проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 

- возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

 

Регулятивны

е  

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 
контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познаватель

ные  

Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникат

ивные  

Инициативное 

сотрудничество, 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 
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планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога 

к дому») 

 

2.1.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (удмуртский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (удмуртском)». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

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

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

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых иинструментальных произведений,в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

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

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкальноисполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;развитие знаково-

символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

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

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

2.1.5 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской 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, 
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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, 

знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

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

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

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

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

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

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

последствия. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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



 

 
95 

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 еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск 

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

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работыобучащихся 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 (ИКТ-компетентность) 

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, еѐ 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 отдельнымучебным 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 еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

другихлюдей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
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- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, еѐ 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного 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 учѐтом 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 Условия, обеспечечивающие преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе  дошкольного к начальному и 

основному 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, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. 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 другие.  

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  
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    - недостаточно плавное, даже 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 часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним 

из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены 

следующими причинами:  

    - 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 (переориентация 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).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

Преодоление 

эгоцентризма и 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 
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сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение вступать 

в коопера-цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения 

(на примере дискретного 

множества). 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация 

планов символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

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. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

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. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 

 

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 самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 



 

 
99 

коммуникативные 

действия 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

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.  

 

Основанием преемственности разных ступеней 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 универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать 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 может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

•  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования. 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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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 интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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. 
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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. 

Систематический курс 

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 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 разделительныхъ 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, каталогами. 

Лексика
1
. 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 
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прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

собственные. Различение 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 

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 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. 
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Различение простых и сложных предложений. 

Изучается во всех разделах курса. 

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); 

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). 
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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 (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

―желток‖, ―железный‖. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

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

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

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

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

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

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованиемспецифической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

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

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 
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текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

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

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

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. 

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

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

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

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

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 
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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» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 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 — toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами andиbut. 

Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и 

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

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

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), неопределѐнные (some, any— 

некоторые случаи употребления). 
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Наречиявремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

ровании. 

2.2.2.4 Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт 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; объѐм 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, лини (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
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многоугольник, треугольник, прямоугольник,квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

человека. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

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

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

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

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

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

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

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

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

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

ценности - основа жизнеспособности общества. 

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

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

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

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

человеческих свойствах и качествах. 

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

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

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

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

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

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

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

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

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

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

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

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

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

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

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.6.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

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

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

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

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

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

характерные черты. 

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

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

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

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

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные взобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре идекоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
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бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы 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, тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

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

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм 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 гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов —  представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 
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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), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, 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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 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. 

2.2.2.7.Музыка 

1 класс 
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Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, 

высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и 

слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкальноречевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
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Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительнослуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков - 

линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 



 

 
123 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов - «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 
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Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
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театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, 

за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
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инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов - импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты . 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоциональновыразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
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Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны- эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
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Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра - исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 

народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
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Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композиторН. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: 

У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист -солист», «солист -оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального,музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.8. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

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). 



 

 
135 

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
3
. 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). 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 
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способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники.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. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ WordиPowerPoint. 

2.2.2.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

4
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-

технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 

региональных особенностей. 

Лѐгкая 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. 
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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; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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 лѐгкой 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; приѐм 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 вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лѐжа, 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 



 

 
139 

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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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 исходныхположений; 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 вперѐд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с 
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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. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

2.2.2.10. Родной язык (удмуртский) 

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. 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 интересной детям тематике (на основе впечатлений, прочитанных 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. Специфические звуки удмуртского языка. 

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

места ударения. Ударение в удмуртских словах. 

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

способом обозначения звуков буквами. Функция букв е, ѐ, ю, я. Буквы е, ѐ, ю, я - показатели 
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мягкости согласных д, з, л, н, с, т. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Знакомство с удмуртским 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. Правильная постановка ударения в 

удмуртских словах (чаще на последний слог). 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; 

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

- обозначение мягкости согласных д, з, л, н, с, т буквами е, ѐ, ю, я, и; 

- правильное написание слов с аффрикатами з, ж, ч; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков. Определение звуков [б], [в], [г], [ж], [ж], [к], [м], [п], [р], [ф], 
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[х], [и], [ч], [ш], являющихся всегда твѐрдыми. Определение звуков [з'], [ч'], [й'], 

являющихся всегда мягкими. Различение аффрикат [ж], [з], [ч]. Определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков [д-д'], [з-з'], [л-л'], [н-н'], [с-с'], [т-т']. 

Различение звонких и глухих звуков. Определение парных и непарных по звонкости - 

глухости согласных звуков [б-п], [в-ф], [г-к], [ж-ш], [з-с], [д-т], [з'-ч'], [ж-ч].Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. 

Словообразующая функция ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного удмуртского языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения на письме мягкости 

согласных звуков буквами ь, е, ѐ, ю, я, и. Функции йотированных гласных: обозначают 

мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Способы обозначения на письме 

твѐрдости согласных звуков буквами и, э. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

кызь, позьы; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (емыш, лемлет, югыт, люгы); в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса,абзаца. 

Знание удмуртского алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Лексика.
5
 Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, синонимах и антонимах. 

Наблюдение за использованием в речи многозначных слов, 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, приставки, суффиксов 

(словообразовательных, словоизменительных). 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Выделение имѐн собственных и 

нарицательных. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по 

вопросам «кто?» 

5 Изучается во всех разделах курса. 

(кин? кинъѐс?) и «что?» (ма? мар? маос?). Изменение существительных по числам. 

Единственное и множественное число. Образование множественного числа 

существительных. Изменение существительных по падежам. Различение падежей и их 

вопросов. Определение падежных суффиксов. Определение падежа, в котором употреблено 
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имя существительное (по вопросам и падежным суффиксам). Определение принадлежности 

имен существительных к простому и притяжательному склонению. 

Образование имѐн существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Признаки прилагательного, значение и употребление в речи. 

Употребление прилагательных с существительными. Образование прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения я (мон), ты 

(тон), он, она, оно (со), мы (ми), вы (ти), они (соос), значение и употребление в речи. 

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

личных местоимений. 

Глагол. Признаки глагола, значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Отрицательные формы глаголов, их образование. Изменение глаголов по числам. 

Единственное и множественное число глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем, прошедшем и будущем времени (спряжение). I и II спряжение глаголов, 

способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Образование глаголов. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия. 

Числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные. Простые и составные числительные, правописание простых и 

составных числительных. 

Послелог. Знакомство с наиболее употребительными послелогами (послелоги, 

обозначающие место происхождения действия: улын, вылын, азьын, берын, сьорын, 

куспын, шорын и др.) Употребление послелогов с существительными и местоимениями, их 

правописание. Функция послелогов: связь слов в предложении, образование падежных форм 

имен существительных и местоимений. 

Союз. Союзы и (но), а (нош), или (яке, оло), потому что (малы ке шуоно), их роль в речи. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные (ивортись), 

вопросительные (юан) и побудительные (отѐн); по интонации: восклицательные (кеськон) и 

невосклицательные (кеськонтэм). 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения (основы 

предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и (но), а (нош), или (яке, оло). 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение (общее представление). Образование сложных предложений. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- буквы ь, и, е, ѐ, ю, я после мягких согласных [д'][з'][л'][н'][с'][т']; 

- буква е после твѐрдых согласных; 

- мягкий знак (ь) после мягких согласных перед гласными о, ы (льомпу, сьод, тодьы, 

позьы); 

- буквы и, э после твѐрдых согласных [д] [з] [л] [н] [с] [т]; 

- буквы ж, з, ч, о; 

- сочетания за - ча, зо - чо, зу - чу; 

- разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ъ, ь); 

- двойные согласные; 

- суффиксы -ос, -ѐс, обозначающие множественное число существительных; 

- падежные суффиксы существительных; 

- письмо послелогов с существительными и местоимениями; 

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

знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

- личные суффиксы глаголов; 

- написание сложных слов; 

- написание составных числительных; 

- запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. 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). Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность 

предложений в тексте. Части текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. 

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

предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности и структура. 

Знакомство с жанрами письма, поздравления, объявления. 

Стили текстов: художественный, научный. 

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 с элементами описания; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

2.2.2.11. Литературное чтение на родном языке (удмуртском) 

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. 

Чтение 

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

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. 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 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 к чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Диалог. 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, научно-

познавательному). 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. 
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Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 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 учѐтом специфики научно-популярного, 

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 учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения удмуртского фольклора (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с творчеством 

классиков удмуртской детской литературы, произведениями современной отечественной (с 

учѐтом многонационального характера России) и произведениями финно-угорских 

писателей, доступные для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, приключенческая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

Родине, о защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

взаимопомощи. 

Названия разделов 

1 класс 

Жили-были буквы (Кытчы гинэ учкисько - букваен пумиськисько) 

Стихи, рассказы и сказки о нужности и важности каждой буквы алфавита. В удмуртском 

алфавите 38 букв. 

8) Из уст в уста (Ымысь ыме, пельысь пеле) 

Произведения малого фольклорного жанра: загадки, считалки, дразнилки, народные 

песни и сказки. 

О братьях наших меньших (Милям покчи эшъѐсмы) 

Стихи, рассказы о животных. 

Сделаешь доброе дело - сам станешь добрым. (Зеч уж лэсьтод - зеч сямо луод) 

Произведения о добрых делах детей. 
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Богата и красива наша природа (Узыр, чебер инкуазьмы) 

Стихи, рассказы о красоте и богатстве природы Удмуртии. 

2 класс 

В мир знаний (Тодон-валан дуннее) 

Стихи, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о знании, о школе, о важности 

учѐбы. 

Краски осени (Сизьыл буѐлъѐс) 

Стихи, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о красоте осенней природы. 

Из уст в уста (Ымысь ыме, пельысь пеле) 

Произведения малого фольклорного жанра: скороговорки, чистоговорки, пословицы, 

поговорки. Народные сказки разных народов (удмуртская, венгерская, мансийская, 

татарская). 

О братьях наших меньших (Милям покчи эшъѐсмы) 

Стихи, рассказы, сказки, научно-художественные, научно-познавательные тексты 

удмуртских писателей о домашних и диких животных. 

Волшебница зима (Портмаськись тол) 

Стихи, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о красоте зимней природы. 

Будем делать хорошо (Зечезлэсь адзем каром) 

Стихи, рассказы, сказки удмуртских и русских писателей о хороших и плохих поступках 

детей и взрослых. Мелодии весны (Тулыс крезьгуръѐс) 

Произведения удмуртских и русских писателей, посвящѐнные весне, 8 Марта и Дню 

Победы. 

Наш родниковый край (Ошмесо удмурт шаермы) 

Стихи, рассказы, сказки, научно-художественные, научно-познавательные тексты 

удмуртских писателей о малой родине. 

3 класс 

Я и мои друзья (Эшъѐсы пклын). 

Стихи, рассказы, сказки удмуртских писателей об учѐбе, взаимоотношениях, дружбе 

среди детей. 

Из уст в уста (Ымысь ыме, пельысь пеле). 

Удмуртские народные сказки о животных, волшебные сказки, социально-бытовые сказки. 

Удмуртские побасѐнки. Народные приметы. 

В семье (Анай-атаен чош) 

Стихи и рассказы удмуртских писателей о семье, о взаимоотношениях с родителями. 

Милый сердцу край (Дуно Удмурт шаере) 
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Произведения удмуртских писателей, воспевающие красоту родной природы в разное 

время года. Произведения, посвящѐнные известным людям Удмуртии. 

По соседству мы живѐм (Возамы - бускельѐсмы) 

Знакомство с татарской, чувашской, башкирской народными сказками. Произведение 

русского классика Н.А. Некрасова. 

В кругу родственников (Чыжы-выжыосмы дорын) 

Финская народная сказка. Произведения венгерских писателей Эрвина Лазаря, Бенэдэка 

Элэка. Произведения эстонских писателей Эллен Ниит, Эдгара Валтера. 

Удмуртские детские периодические издания 

Детские журналы «Пчела» («Муш»), «Звѐздочка» («Кизили»), книжка для малышей в 

научно-методическом журнале «Родное слово» («Вордскем кыл»), газета «Зечбур!» 

(Здравствуйте!»). Из истории создания изданий. Рубрики. Некоторые произведения. 

4 класс 

Из уст в уста (Ымысь ыме, пельысь пеле) 

Малые фольклорные жанры. Предания об удмуртских батырах. Топонимические 

предания. 

Писатели - детям (Писательѐс - нылпиослы) 

Знакомство с историей возникновения и развития удмуртской детской литературы. 

Произведения классиков удмуртской детской литературы: Г.Е. Верещагина, Кузебая Герда, 

А.Н. Клабукова, Г. Симакова, Л. Черновой. 

В мире детства (Нылпи дуннеын) 

Произведения удмуртских писателей А. Леонтьева, А. Вотякова, Г. Данилова об 

увлекательном мире детства. 

Я и мир вокруг меня (Мон но котырысь улон) 

Произведения современных удмуртских писателей Г. Ходырева, В. Ившина, У. 

Бадретдинова, В. Коткова, Л. Малых о постижении ребѐнком окружающего мира, о его 

удивительных открытиях. 

И всѐ это - моя родина (Та ваньмыз - вордскем шаере) 

Произведения современных удмуртских писателей И. Иванова, А. Ельцова, В. 

Михайлова, Е. Загребина, В. Широбокова. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
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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. 

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», «малая Родина», представления о проявлении любви 

к Родине и к малой родине в литературе разных народов (на примере народов России и 

народов финно-угорского мира). 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 художественно-выразительных 

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. Выяснение авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 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; составление 

плана 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность 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 приѐмами 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. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
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содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 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, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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, 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 (народные песни, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, считалки, дразнилки): 

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. 

Изучение литературных терминов и понятий по классам 

1 Класс 

Считалки (лыдъяськон), дразнилки (исаськон), загадки (мадиськон), народные сказки 

(калык выжыкыл), народные песни (калык кырзан), рассказ (верос). 

2 класс 
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Скороговорка (жогверан), чистоговорка (чылкытверан), пословица (визькыл), авторские 

скороговорки, чистоговорки, считалки, поговорка (лэчыт кыл), народная сказка (калык 

выжыкыл), авторская сказка (авторен гожтэм выжыкыл), научно-популярный текст (научно-

популярной текст), научно-художественный текст (научно-художественной текст), 

стихотворение (кылбур), тема, идея, простой план, рифма, ритм, образ. 

3 класс 

Сказки о животных (пудо-животъѐс сярысь выжыкылъѐс), волшебные сказки (пкртмо 

выжыкылъѐс), социально-бытовые сказки (улон-вылон сярысь выжыкылъѐс),побасѐнка 

(мадѐс), примета (чаклан кыл), сказка-пьеса (выжыкыл-пьеса), басня (басня), цитатный план 

(цитатной план), литературный герой (литературной герой), положительный и 

отрицательный герой (положительной но отрицательной герой), главный и второстепенный 

герой (валтйсь но второстепенной герой), характер героя (геройлэн характерез), 

олицетворение, эпитет, сравнение (чошатон). 

4 класс 

Предание, повесть, сказка-пьеса (выжыкыл-пьеса), простой и сложный план (простой но 

сложной план), юмор, сюжет, метафора, гипербола. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Сопоставление произведений словесно-художественного и изобразительного творчества 

(репродукции картин удмуртских художников П. Ёлкина, В. Михайлова, В. Белых, Р. 

Батыршина, А. Ложкина). 

2.2.2.12 Удмуртский язык» (для русскоязычных учащихся) 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

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

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

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

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

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

рождения, Новый год. Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Игрушки, 

песни, книги. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо 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. 

Удмуртская Республика/Россия. Общие сведения: название, символика, столица. 

Национальные праздники и традиции удмуртов, других народов, проживающих в 

Удмуртской Республике. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

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

характера). Небольшие произведения удмуртского детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Произведения удмуртских и русских писателей, посвящѐнные весне, 8 

Марта и Дню Победы. 

2.3.Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе 

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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личности 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм 

- формировать основы нравственного самосознания личности, формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам 

- формировать основы морали- осознанной необходимости определенного поведения, 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результат 

- развить трудолюбие, способность преодолевать трудности, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата 

В области формирования социальной культуры 

- формировать основы российской гражданской идентичности 

- воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре 

- формировать основы патриотизма и гражданской солидарности 
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- формировать умения организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем 

-развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей 

и сопереживания им 

- формировать толерантность и основу культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным традициям 

В области формирования семейной культуры 

- формировать отношения к семье как основе российского общества 

- формировать у учащихся уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим 

- формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним 

- знакомить учащихся с культурно- исторической традицией российской семьи 

2.2.2.13.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

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. 

2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

Экономические и политические изменения, которые произошли в России за последнее 

десятилетие, привели к значительной социальной дифференциации населения и потере 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры 

и образования как важнейший фактор формирования духовно- нравственного воспитания. 

Именно поэтому необходимость возрождения патриотизма, нравственности, культуры сегодня 

является одной из важных задач воспитательной работы общеобразовательной школы. 

Данная программа обеспечивает приобщение обучающихся ценностям семьи, своей 
этнической группы, культурно- территориального сообщества, ценностям многонационального 

народа Российской Федерации. Направляет образовательный процесс на воспитание ребенка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию своего народа, развитие 

его творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 
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Воспитание обучающих предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: школы, семьи, социума, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и детского движения. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанную на системе духовно- нравственных ценностей, моральных приоритетов. 

Реализуемых в совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Нормативно- правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

- Конституцией РФ 

- Конвенцией ООН о правах ребенка 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

- Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в образовательном учреждении» 

- Уставом школы 

 Особенности духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся  вМБОУ   

«Порозовская СОШ» 

* Расположенность школы в 10 км от  районного центра, в сельской местности 

* Удалѐнность от досуговых, детских и подростковых общественных организаций 

* Ограниченность общения со сверстниками 

* Достаточно низкий уровень обеспеченности и образованности родителей 

* Резкое снижение уровня чтения  классической художественной литературы 

* Отрицательное влияние на сознание ребѐнка средств массовой информации (телевидение, 

Интернет, печать, видео- аудио компьютерная индустрия) 

* Наличие молодѐжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствие и 

потребление 

 Ценностные установки духовно-нравственного развитияи воспитания учащихся. 

    Содержанием духовно-нравственного  развития  и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по 

определѐнным группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 

человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, 

жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостояния общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личному и нравственному выбору; 
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 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание, 

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Цель программы 

Целью духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе 

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, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личности 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм 

- формировать основы нравственного самосознания личности, формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам 

- формировать основы морали- осознанной необходимости определенного поведения, 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результат 

- развить трудолюбие, способность преодолевать трудности, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата 

В области формирования социальной культуры 

- формировать основы российской гражданской идентичности 

- воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре 

- формировать основы патриотизма и гражданской солидарности 

- формировать умения организации сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем 

-развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживания им 

- формировать толерантность и основу культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным традициям 

В области формирования семейной культуры 

- формировать отношения к семье как основе российского общества 

- формировать у учащихся уважительного отношения к родителям, заботливого отношения 

к старшим и младшим 

- формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним 

- знакомить учащихся с культурно- исторической традицией российской семьи 
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Направления духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

( гражданско- патриотическое воспитание) 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

( нравственное воспитание) 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни.  

( трудовое воспитание) 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

По каждому из направлений духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

гражданско- патриотическое воспитание 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государственной 

символике, законам Российской Федерации, народным традициям, старшему поколению 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, традициях родного края, о примерах 

исполнения гражданско-патриотического долга 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации 

- начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

нравственное воспитание 

- начальное представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимодействия в семье, между поколениями, представлениями 

разных социальных групп 

- нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

- уважительное отношение к традиционным религиям 

- неравнодушное отношение 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, к старшим, заботливое отношение к младшим 

- знание традиций своей семьи, школы и бережное отношение к ним  

трудовое воспитание 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

людей, трудолюбие 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека 

- элементарные представления о различных профессиях 

- первоначальные нывыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности 

эстетическое воспитание 
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- умение видеть красоту в окружающем мире 

- умение видеть красоту в поведении и поступках людей 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, традиций, фольклора народов 

России 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи 

2.3.2. Научно-теоретические основы при организации духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Подходы: 
• 1. Системно-деятельностный, ориентация на формирование обобщѐнных способов 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 

деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности.  

• 2. Компетентностный  

• 3. Гомоцентрический или человекоориентированный подход  

      Вся деятельность опирается на индивидуальность ребѐнка.  

Принципы: 
   В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. 

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

2. Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного  развития обучающихся 

имеет пример учителя. 

3.  Соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям. 

4. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.  

5. Личностная ориентация содержания духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся. 

6.Принцип социальной востребованности. 

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание чтобы быть 

эффективным, должно быть востребованным в жизни ребѐнка, его семьи, других людей, 

общества. Полноценное духовно-нравственное воспитание развитие происходит, если 

воспитание не ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но 

открывает перед ним возможности для духовно-нравственного поступка. 

2.3.3. Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- знакомство с символикой Российской Федерации и Удмуртской республики - Гербом, 

Флагом 
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- знакомство с символикой района (беседы, чтение книг, изучение учебных предметов, 

проведение государственных праздников, просмотр иллюстраций плакатов, картин, просмотр 

видеофильмов) 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (беседы о подвигах и защитниках Отечества, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествие по историческим и памятным местам, сюжетно- ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического содержания, проведение игр военно- патриотического содержания, 

встречи с ветеранами и военнослужащими, изучение основных вариативных дисциплин) 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, традициями, 

бытом (встречи, беседы, классные часы, экскурсии, праздники, общешкольные мероприятия, 

выставки, творческие конкурсы, путешествия, изучение вариативных программ) 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны 

(беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, мероприятия посвященные 

государственным праздникам) 

- знакомство с правами гражданина ( классные часы, беседы ) 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми- 

представителями разных народов, знакомство с их культурой ( беседы, классные часы, 

народные игры, проведение национально- культурных праздников, творческие конкурсы) 

- встреча с выпускниками школы, знакомство с их биографией, явивших собой достойным 

примером гражданственности и патриотизма 

( встречи, классные часы, школьные праздники, исследовательская деятельность, 

оформление альбомов)  

   Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

- получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, моральных 

нормах российского народа (изучение вариативных предметов, беседы, классные часы, 

экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности, литературно- 

музыкальные композиции, творческие выставки) 

- проведение уроков этики ( классные часы, внеурочные мероприятия) 

- ознакомление с основами правилами поведения в школе, общественных местах (беседы, 

классные часы, мероприятия, просмотр учебных фильмов и обсуждение ситуаций и поступков) 

- усвоения опыта нравственного взаимодействия в коллективе( классные часы, тренинговые 

упражнения, коллективные игры, совместная творческая деятельность, общешкольные 

мероприятия) 

- участие в делах благотворительности ( проведение акций- оказание помощи 

нуждающимся) 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

( семейные праздники, совместные праздники, мероприятия, составление семейного древа) 

. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни 

- получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения дисциплин 

- знакомство с профессиями 

( классные часы, беседы, экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных 

профессий) 

- получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (сюжетно- 

ролевые игры, праздники труда,  ярмарки, конкурсы) 

- освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (разработка и реализация проекта) 

- приобретение навыков самообслуживания (беседы, классные часы, практические занятия) 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 
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- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России (изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посещение музея) 

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями, с фольклором родного края 

(изучение вариативных дисциплин, экскурсионно- краеведческая деятельность, внеклассные 

мероприятия, тематические выставки, фестивали) 

- освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, родного 

села (внеклассные мероприятия, выставки творчества, поэтические вечера) 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие умений выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (выставки, творческие проекты) 

2.3.4 Организация внеурочной деятельности обучающихся  
Условия организации внеурочной деятельности. 

1) Образовательные запросы. 

4) Время занятий – вторая половина дня. 

5) Формы организации, отличные от классной. 

 

2.3.5 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 

Деятельность родителей по духовно- нравственному воспитанию и развитию обучающихся 

1. Выполнение рекомендаций учителя по подготовке домашних заданий 

2. Воспитание позитивного отношения к школе. Стремление помочь ребенку адаптироваться в 

новой социальной роли (посещение школы, интересоваться успехами ребенка, мотивировать 

ребенка на преодоление учебных трудностей) 

3. Интеллектуальное развитие ребенка (привитие любви к книге, совместное посещение 

библиотеки, музеев, просмотр познавательных передач) 

4. Эстетическое развитие ребенка (формирование умения видеть красоту окружающего мира: 

природа, быт, труд, одежда) 

5. Нравственное развитие (объяснения смысла поступков, требование выполнения нравственных 

форм общества) 

6. Трудовое воспитание выполнение трудовых поручений, обязанностей по дому, привитие 

навыков самообслуживания, знакомство с первоначальными знаниями о профессиональном 

труде) 

7. Воспитание сознательного отношения к своему здоровью, негативное отношение к вредным 

привычкам (соблюдение режима дня, правильного питания, привитие санитарно- гигиенических 

навыков) 

8. Совместный выбор объединений дополнительного образования, способствующих 

нравственному воспитанию и развитию детей 

 

 

Направления  

деятельности 

Задачи Сроки Ответственные   

Диагностирование семей 

учащихся ОУ 

1. Выявить социальный статус 

родителей 

сентябрь Классные 

руководители 

 2. Выявить уровень психолого- 

педагогической культуры 

родителей 

  

 3. Выявить образовательные 

запросы родителей 

  

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

1. Ознакомить родителей с 

направлениями духовно- 

нравственного развития и 

сентябрь  
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воспитания обучающихся  

 2. Повысить педагогическую 

культуру родителей через 

разнообразие форм работы 

 

1 раз в 

четверть 

 

Организация совместной 

педагогической деятельности 

семьи и школы 

1. Привлечь родителей к 

совместной активной деятельности  

( общешкольным мероприятиям, 

делам, акциям) 

В течении 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

    

 

2.3.6 Формы работы с родителями 

Коллективные формы работы: 

- родительские конференции 

- общешкольные и классные родительские собрания 

- родительский лекторий 

- собрания – диспут  

- круглый стол 

- вечер вопросов и ответов 

- тематические семинары 

Групповые формы работы: 

- групповые консультации 

- круглый стол по интересам 

- собрание мам 

- собрание пап 

- « творческие мастерские» 

- деловые игры, тренинги по различным направлениям духовно- нравственного воспитания 

- родительский консилиум 

Индивидуальные формы: 

- посещение родителей на дому 

- индивидуальные консультации педагогов, психологов 

- анкетирование 

- самообразование родителей 

- организация индивидуальной психолого- педагогической поддержки по вопросам воспитания 

проблемным семьям 

 

Взаимодействие школы с основными социальными партнерами 

 

Социальный партнер Деятельность  

МБОУ «Дом детского творчества» 1.Кружковые объединения дополнительного образования  

 2.Организация районных мероприятий, конкурсов 

  

ДЮСШОР 1.Кружковые объединения дополнительного образования 

 2. Организация и проведение районных спортивных 

мероприятий 

  

ЦРБ 1. Ежегодный медицинский осмотр учащихся 

 2. Индивидуальные консультации 

 3. Профилактическая работа по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

 4. Информационно- просветительская  
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ОП и КДН 1. Профилактика девиантного поведения 

 2. Профилактика ПДД 

  

ЦСО 1. Оказание малообеспеченным семьям помощи  в 

организации отдыха и оздоровления учащихся 

 2. Обеспечение малообеспеченных семей одеждой первой 

необходимости 

  

ЦЗ 1. Оказание профконсультационной помощи  

  

Районный музей  1. Организация творческих выставок 

 2. Организация экскурсий  

  

РЦМ 1. Организация летнего отдыха детей 

 2. Организация мероприятий, конкурсов 

 3. Оказание психологической помощи ОУ 

  

Природный парк  

с. Шаркан 

1. Оказание помощи в природоохранной деятельности 

 2. Организация конкурсов, выставок 

  

МО «Порозовское» 1.Профилактическая работа по  правонарушениям 

несовершеннолетних и защите их прав, профилактике 

употребления психоактивных веществ 

 2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями 

  

СДК 1. Организация кружковых занятий 

 .2. Организация совместных мероприятий, праздников 

 3. Организация летнего отдыха детей ( детские площадки) 

 4.Организация каникулярного времени учащихся 

  

СБ (сельская библиотека) 1. Организация совместных  познавательных мероприятий 

 2. Библиотечные занятия 

  

ФАП 1. Профилактические мероприятия 

 2.Индивидуальные консультации 

 3. Просветительская работа  

 

2.3.7 Ресурсное обеспечение программы по духовно- нравственному воспитанию и 

развитию учащихся 

Цель: Создание необходимых условий для успешной реализации программы по духовно- 

нравственному воспитанию и развитию учащихся 

Направления деятельности:  

1. Нормативно- правовое обеспечение программы по духовно – нравственному воспитанию 

 

Задачи Предполагаемые действия  Ответствен

ные  

Ознакомить всех 

участников 

образовательного процесса 

с основами нормативно- 

правовыми актами 

Знакомство участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, социальных 

партнеров, с основными нормативно- 

правовыми документами: 

1.«Закон об образовании» 

Администра

ция школы 
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федерального, 

регионального и школьного 

уровня по вопросам 

духовно- нравственного 

развития и воспитания 

учащихся 

 

2. « Конвенция духовно- нравственного 

развития и воспитания гражданина России» 

3. Примерные образовательные программы 

обучающихся в начальном звене 

4. Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования 

5. Должностными инструкциями учителей, 

администрации 

6.Права и обязанности ребенка 

Локальные акты школы: 1. Устав школы 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Правила для учащихся 

4. Положения об итоговой и промежуточной 

аттестации 

5. Положение о проведении диагностирования 

учащихся 

 

2. Методическое обеспечение программы по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

учащихся 

 

Задачи Предполагаемые действия Ответственн

ые 

Создать УМК 

по данной 

тематике 

1. Создание программы по духовно- нравственному 

воспитанию учащихся 

2.Создание рабочих учебных программ предметных областей, 

модулей и курсов обязательной и вариативной части учебного 

плана начальной школы в которых реализуется основные 

направления программы 

3. Создание рабочих программ внеучебной деятельности, 

дополнительного образования по данному направлению 

4. Создание воспитательных планов  классных руководителей 

в которых отражена деятельность по духовно- нравственному 

воспитанию учащихся 

5. Создание планов методического объединения классных 

руководителей 

6. Мультимедийные пособия 

7. Справочные материалы, словари 

8. Методические пособия для участников образовательного 

процесса 

9. Наглядно- иллюстрационный материал 

10. Рабочие тетради для учащихся 

11. Структура и содержание ученического «портфолио» 

12. Варианты индивидуальных образовательных программ 

13. Варианты технологических карт учителя, классного 

руководителя 

14. Варианты маршрутных книжек, дневников наблюдения, 

листов достижения учащихся 

15. Структура SMS- дневников учащихся по взаимодействию 

семьи и школы по работе ДНРВ 

16. Формирование школьного банка данных по методическому 

обеспечению по ДНРВ 

17. Создание библиотечного фонда школы 

 

Администрац

ия школы, 

учителя 

начальной 

школы, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

заведующая 

библиотекой 
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3. Кадровое обеспечение программы по духовно- нравственному развитию и воспитанию 

 

Задачи  Предполагаемые действия  Ответственн

ые  

Обеспечить  педагогическими  и 

руководящими кадрами для 

реализации программы по ДНРВ 

1.Выявление уровня готовности педагогов к 

реализации программы по ДНРВ, определение 

проблем. 

2. Составление плана подготовки, повышения 

профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров по 

вопросам работы по ДНРВ 

-  на уровне школы 

-  на уровне  района 

Администра

ция  

 

 

4. Наличие необходимой информационной  и образовательной среды школы. 

 

Задачи  Предполагаемые действия  Ответственные 

Создать необходимую 

информационную и образовательную  

среду школы. 

.Анализ нынешнего состояния 

информационной и образовательной 

среды школы 

Администрация 

   

 

2.3.8 Создание системы мониторинга по реализации программы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Цель: отслеживание результативности выполнения программы в соответствии с задачами. 

Объект контроля 

мониторинга 

Задачи 

контроля 

Содержание 

контролируе

мых 

процедур 

Виды, 

формы и 

методы 

контроля 

Ответс

твенны

й 

Сро

ки 

Итогова

я  

докумен

тация 

1. Проведение анализа 

и экспертной оценки 

нормативно-правовой 

документации по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся. 

 

   Как будут 

выполняться 

основные 

цели и задачи 

программы, 

прописанные 

в основных 

нормативно-

правовых 

документах. 

  Анализ и 

экспертная 

оценка 

каждого 

документа. 

Изучение 

документ

ации, 

школьны

х актов, 

составлен

ных на 

основе 

норматив

но-

правовой 

базы. 
 

Админ

истрац

ия 

школы 

Еже

годн

о 

Информ

ационно

-

аналити

ческая 

справка 

2.  Анализ 

деятельности  по 

внесению изменений 

в рабочие материалы 

учителя, классного 

руководителя, 

педагога ДО.  

Выделить  в 

рабочих 

программах 

учителя, 

педагогов 

ДО, планах 

классного 

руководителя 

Анализ 

рабочих 

программ 

учителей, 

педагогов 

ДО, планов 

классных 

руководител

Изучение 

рабочих 

материал

ов 

педагогов

. 

Админ

истрац

ия 

школы

, 

классн

ые 

руково

Сен

тябр

ь 

Рабочие 

програм

мы, 

програм

мы ДО, 

планы 

классны

х 
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воспитательн

ые моменты, 

связанные с 

духовно-

нравственны

м 

воспитанием 

обучающихся

. 

 

ей. дители

, 

педаго

ги 

руковод

ителей. 

3.Анализ 

деятельности  по 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся в 

учебной 

деятельности. 

 

Уровень 

реализации 

воспитательн

ых задач 

урока. 

Анализ и 

оценка 

посещѐнных 

администра

цией уроков 

педагогов. 

Изучение 

рабочих 

программ

, 

посещени

е уроков 

педагогов 

Директ

ор 

В 

тече

ние 

года 

Аналит

ическая 

справка 

о 

воспита

тельном 

потенци

але 

посещѐн

ных 

уроков. 

4. Анализ 

деятельности  по 

реализации 

программы   духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся на 

уровне классных 

коллективов. 

 

Уровень 

реализации 

планов 

классных 

руководителе

й. 

Посещение  

и анализ 

внеклассных 

мероприяти

й классных 

руководител

ей 

Изучение 

планов 

работы 

классного 

руководи

теля 

Директ

ор 

В 

тече

ние 

года 

Аналити

ческая 

справка 

о 

посещѐн

ных 

меропри

ятиях. 

 

5.Анализ 

деятельности  по 

реализации  

программы  духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся во 

внешкольной 

деятельности (в 

рамках 

дополнительного 

образования)  

Выявить 

уровень 

воспитательн

ого 

потенциала 

внешкольной 

деятельности 

Посещение 

занятий 

объединени

й 

дополнитель

ного  

образования, 

внешкольны

х 

мероприяти

й и т.д. 

Изучение 

программ 

объедине

ний 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 

Админ

истрац

ия 

школы 

В 

тече

ние 

года 

Аналити

ческая 

справка 

о 

результа

тах 

работы 

объедин

ений 

дополни

тельного 

образова

ния. 

6. Определение 

уровня деятельности 

семьи по реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Определить 

воспитательн

ое влияние 

семей 

учащихся с 

целью 

реализации 

программы 

по духовно-

Изучение 

семей 

учащихся с 

целью 

определения 

уровня их 

воспитатель

ного 

воздействия 

1. 

Диагност

ирова-

ние семей 

 

2. Беседы 

с 

родителя

ми 

Классн

ые 

руково

дители 

Админ

истрац

ия 

школы 

В 

тече

ние 

года 

Качеств

енно 

составл

енная 

общая 

диагнос

тика 

семей 

обучаю
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нравственном

у развитию и 

воспитанию 

обучающихся 

на детей. 

Определени

е уровня 

вовлечения 

родителей в 

учебно-

воспитатель

ный 

процесс. 

3. 

Анкетиро

ва-ние, 

тестирова

ние 

родителе

й 

4. 

Посещен

ие на 

дому 

семей 

обучающ

ихся 

щихся 

7. Определение 

уровня деятельности 

социальных 

партнеров по 

реализации 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся. 

Реализация 

задач 

программы 

по духовно-

нравственном

у развитию и 

воспитанию 

обучающихся  

с 

социальными 

партнерами 

Анализ 

выполнения 

договоров 

социального 

партнерства.  

Наблюде

ния, 

статистич

еские 

показател

и 

Админ

истрац

ия 

школы 

В 

тече

ние 

года 

Аналит

ическая 

справка 

о 

выполне

нии 

совмест

ных 

договор

ов. 

8 Составление «банка 

данных» методик 

изучения 

сформированности 

нравственного 

потенциала  личности: 

Ю.В.Васильев 

«Оценивание общего 

уровня воспитанности 

школьников», М.И. 

Шиловап 

«Диагностика 

нравственной 

воспитанности 

учащихся начальной 

школы», оценка 

уровня иличностного 

роста учащихся. 
 

   Классн

ые 

руково

дители 

Админ

истрац

ия 

школы 

Еже

годн

о 

Создани

е «Банка 

данных» 

методик. 

2.3.9 Создание условий, необходимых для успешного формирования УУД 

-Совершенствование профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

кадров 

-Изучение теоретических основ формирования универсальных учебных действий 

-Знакомство с технологиями, формами, методами формирования УУД 

-Определение методов оценки и контроля УУД 

-Знакомство с нормативно-правовой базой 

-Обучение на курсах повышения квалификации в ИПКиПРО 

-Посещение тематических модулей в ИПКиПРО 
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-Самообразование педагогов 

1. Работа с родителями, социальными партнѐрами по формированию УУД 

-Родительские собрания, конференции (с целью ознакомления родителей с 

концептуальными основами ФГОС, планируемыми результатами начального образования, 

основной образовательной программой начального общего образования в школе) 

-Круглые столы для родителей, социальных партнѐров по вопросам формирования УУД   -     

-Согласование социального заказа со стороны родителей; реализация его с привлечением 

социальных партнѐров 

-Подбор форм и методов организации внеурочной деятельности, способствующих 

формированию УУД 

-Групповые и индивидуальные консультации для родителей по вопросам и проблемам 

формирования УУД (отслеживание индивидуального процесса развития УУД; необходимая 

корректировка формирования видов УУД) 

3.Создание ресурсных условий для формирования УУД: 

-нормативно-правовых (локальные акты школы, необходимые для реализации программы); 

-программно-методических (рабочие программы учебных предметов и внеурочной 

деятельности, планы классных руководителей с определѐнными в них универсальными 

учебными действиями) 

-учебно-методических (создание учебно-методического комплекса, способствующего 

реализации программы формирования УУД) 

-информационных 

-материально-технических  

2.3.10 Ожидаемые результаты данной программы: 

Сформированные универсальные учебные действия, соответствующие начальной ступени 

образования. 

( подробно планируемые личностные и метапредметные результаты представлены в 

разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования»  образовательной программы начальной ступени 

школы) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Цель программы: создание благоприятных условий, необходимых для сохранения и 

укрепления здоровья школьников, формирования у них экологической культуры, ценностного 

отношения к собственному здоровью, потребности в здоровым и безопасном образе жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом 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; 
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение соответствия здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения гигиеническим требованиям 

2. Уменьшение количества детей, болеющих респираторными заболеваниями, имеющих 

заболевания органов зрения опорно-двигательного аппарат  

3. Увеличение доли детей, охваченных различными формами физкультурно-спортивной 

работы 

4. Уменьшение доли детей с высоким уровнем тревожности, напряженности, нарушений 

контактов с окружающими 

5. Увеличение доли педагогов, использующих в учебно-воспитательном процессе 

продуктивные образовательные технологии 

6. Учащиеся получат опыт участия в природоохранной деятельности, воспитают ценностное 

отношение к природе. 

7. Снижение травматизма среди обучающихся 

8. Увеличение доли родителей, активно взаимодействующих со школой в сохранении 

здоровья детей 

9. Увеличение доли детей, для которых ведущим мотивом деятельности является стремление 

к здоровому образу жизни. 

2.4.1 Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая,позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочноевремя. 

В МБОУ «Порозовская СОШ» организовано двухразовое горячее питание. Учащиеся 1-4 

классов получают бесплатные завтраки, учащиеся 1-10 классов горячие обеды.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 

медицинские работники ФАП). 

Программа формирования  экологической культуры и  здорового, безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом, экологической культуры. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе , 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других.  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые 

будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, английского языка, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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Особое внимание уделяется санитарно – гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводятся влажная уборка всех помещений чистящими, моющими, дезенфицирующими 

средствами.  В современных условиях напряжѐнная программа обучения оказывает огромное 

влияние на зрение обучающихся в школе детей, поэтому под особым контролем  находится 

освещенность в учебных кабинетах. Также проводится наблюдение за состоянием 

экологического комфорта в классах (поддержание температурного режима, проветривание 

помещений и коридоров). 

В школе организована работа по профилактике утомляемости обучающихся, охране зрения, 

опорно  и др., по формированию ЗОЖ. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Имеется оборудованный компьютерный класс, установлен режим работы для обучающихся 

начальной школы в этом классе, режим использования компьютерной техники и ТСО на 

различных уроках. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  В начальной 

школе имеются разноуровневые задания для организации самостоятельной работы. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
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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. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности 

№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся 

будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат возможность 

для формирования:  

1.  Тематические беседы и классные часы, 

оформление классных уголков по 

экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 
маленький дом»  

Понятие о 

правильном 

режиме дня и 

отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 
экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД  

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о 

ценности своего 

здоровья и 

здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных эмоций 

на здоровье;  
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3.  Походы, «Весѐлые старты», 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация 

Понятие о 

полезности занятий 

физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об 

еѐ преодолении, о 

влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство по 

классу;  

Навыки действий 

при пожаре и 

чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

2.4.2 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 
В числе физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности в 

образовательном процессе широко используется утренняя гимнастика, которая проводится 

педагогом- организатором и дежурным классом начального звена. Комплексы упражнений для 

неѐ разрабатываются педагогом- организатором в соответствии с возрастными особенностями 

и возможностями школьников с учетом уже ранее усвоенных двигательных действий, данные 

комплексы составляются для 1-4 классов. Кроме этого, в школе распространена и такая форма, 

как проведение спортивных игр на большой перемене, которые при благоприятных погодных 

условиях проходят на свежем воздухе, на всех уроках проводятся динамические паузы. 

Для проведения уроков физической культуры  в 1-4 классах образовательное учреждение 

располагает  спортивным заломи,  спортивной площадкой, в состав которых входят 

легкоатлетический сектор, игровые площадки, необходимое оборудование для 

общефизической подготовки. Преподавание физической культуры ведется по Комплексной 

программе физического воспитания 1-4 классы авторов В.И. Ляха, А.А. Зданевича.. Все уроки 

строятся в строгом соответствии с нормированием и регулированием нагрузок на 

обучающихся, рациональностью затрат урочного времени и способов организации учебной 

деятельности, с учетом индивидуальных подходов к детям, имеющим разные уровни 

физической подготовленности и состояния здоровья; коррекции педагогических технологий, 

направленных на предупреждение у школьников гиподинамии и мышечных зажимов, а также с 

обязательным использованием индивидуального мониторинга за состоянием здоровья 

школьников.  

Другимважным направлением является индивидуализация физкультурно-спортивных 

занятий детей и подростков с учетом уровня их физической подготовленности и показателей 

здоровья, которая осуществляется при: 

1) проведении уроков физического воспитания; 

2) организации занятий с детьми с ослабленным здоровьем; 

3) организации занятий  по физическому развитию одаренных школьников. 

Успешность работы в образовательном учреждении по физической культуре во многом 

определяется введением режима двигательной активности как в урочной, так и внеурочной 

деятельности, созданием системы урочной и внеурочной работы по физической культуре, 
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которая включает в себя проведение физкультурно-спортивных мероприятий, рассчитанных на 

все возрастные группы обучающихся, обеспечивает их многоразовость и систематичность 

(наряду с традиционными и широко распространенными формами в образовательном 

учреждении проводится туристический слет, малые олимпийские игры,  участие в районных  

соревнованиях по различным видам спорта; организацию работы спортивных секций,  

настольным теннисом (во время динамических перемен); совместную работу с родителями по 

физическому воспитанию детей: дни здоровья, туристические походы, семейные олимпийские 

игры, спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; реализацию проекта ; 

регулярные туристические походы и прогулки на свежем воздухе (не менее 2-3 походов в 

каждом классе в течение учебного года); проведение уроков по физической культуре. 

 

Двигательный режим, установленный в образовательном учреждении, включает в 

себя: 

1. Гимнастику до начала учебных занятий  

2. Физкультминутки на всех предметах, комплекс упражнений для которых меняется два 

раза в неделю и включает в себя упражнения для формирования осанки, снятия утомления 

глаз, на выработку рационального дыхания.  

3. Подвижные перемены для обучающихся 1-4 классов, за проведение которых отвечает 

Актив школы 

4..Практические занятия по ПДД  на территории школы; 

5.Ежемесячные спортивные мероприятия  

Физическое воспитание в системе дополнительного образования в школе включает в 

себя: 

1. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий: 

- дни здоровья  

- малые олимпийские игры  

- веселые старты  

- соревнования по лыжам; 

- туристские походы  

- легкоатлетический кросс  

- соревнования по настольному теннису, шашкам, футболу 

2. Участие в районных соревнованиях по различным видам спорта. 

3. Организация работы спортивных секций  

4. Совместная работа с родителями по физическому воспитанию детей: 

- дни здоровья; 

- туристские походы; 

- спортивные соревнования «мама, папа, я – спортивная семья»; 

5. Организация работы для детей с ослабленным здоровьем в летнем оздоровительном 

лагере при школе. 

6. . Использование оздоровительных естественных факторов: уроки-экскурсии, прогулки на 

свежем воздухе, организация летней трудовой четверти по озеленению пришкольной 

территории. 

 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

 

Критерии, 

характеризующие 

физкультурно-

оздоровительную работу 

Индикаторы Оценк

а в 

балла

х 

0 1 2 

1. Рациональная 

организация двигательного 

режима 

Не организован Проводится 

эпизодически  

Проводится 

систематическ

и 

2 

2. Работа спортивных Нет До 5 секций  5 и более 1 
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секций  секций 

4. Проведение спортивных 

соревнований и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Проводятся 

эпизодически по 

отдельным видам 

спорта 

Проводятся не 

по всем видам 

спорта районной 

спартакиады 

Проводятся 

регулярно по 

всем видам 

спорта 

районной 

спартакиады 

2 

5. Работа спортивных 

секций ДЮСШОР на базе 

ОУ 

Нет  1-2 секции 3 и более 

секций 

1 

6. Организация занятий с 

детьми с ослабленным 

здоровьем 

Не организованы Ведутся не для 

всех 

обучающихся 

Организованы 

с учетом 

количества 

обучающихся 

с ослабленным 

здоровьем 

2 

7. Организация занятий для 

способных и одаренных 

обучающихся 

Не проводятся  Проводятся 

систематически, 

но не в полном 

соответствии с 

запросами 

обучающихся 

Проводится 

систематическ

и в 

соответствии с 

запросами 

обучающихся 

2 

8. Выполнение учебной 

программы по физической 

культуре 

Выполняется 

менее 85 %  

Выполняется на 

85-96% 

Выполняется 

на 97-100% 

2 

9. Доля обучающихся, 

охваченных физкультурно-

оздоровительной работой 

Менее 75%  75-93% 94-100% 2 

10. Количество детей I и II 

группы здоровья  

Менее 60% 60-79% 80-100% 2 

12. Динамика уровня 

физической 

подготовленности 

Снижение уровня 

физической 

подготовленности 

Стабильный 

показатель  

Рост уровня 

физической 

подготовленно

сти 

1 

13. Динамика 

распределения детей по 

медицинским группам 

Увеличение числа 

детей 

подготовительной 

группы 

Стабильный 

показатель 

Уменьшение 

числа детей 

подготовитель

ной группы, 

рост числа 

детей 

основной 

группы 

1 

14. Организация 
обследований и 

медицинских осмотров 

обучающихся 

Не проводятся Проводятся 
эпизодически, 

нерегулярны 

углубление 

медицинские 

осмотры 

Проводятся 
систематическ

и в том числе и 

углубленные 

медицинские 

осмотры 

2 

15. Проведение 

профилактической работы, 

пролечивание школьников 

Проводится не на 

должном уровне 

Проводится, но 

не всегда 

регулярно в 

соответствии с 

Проводится 

систематическ

и 

1 
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требованиями 

16. Проведение 

обследования готовности 

детей к школе 

Не проводится Проводится 

нерегулярно 

Проводится 

систематическ

и 

2 

17. Изучение 

микроклимата в классных 

коллективах 

Не проводится Проводится 

эпизодически 

Проводится 

систематическ

и 

2 

18. Организация работы 

лектория «Ты и твое 

здоровье» 

Не проводится Проводится 

эпизодически не 

в системе  

Проводится 

систематическ

и 

2 

19. Проведение классных 

часов и внеклассных 

мероприятий по 

профилактике заболеваний  

Проводится очень 

редко 

Проводится 1-2 

раза в год 

Проводится 

регулярно 

каждую 

четверть 

2 

20. Организация 

совместной работы с 

родителями физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Проводится 

нерегулярно 1-2 

мероприятия в год 

Проводится 1 

раз в четверть 

Проводится 

чаще, чем 1 раз 

в четверть 

1 

 
2.4.3. Профилактика употребления ПАВ 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

    В ходе первичной профилактики используются элементы трех моделей профилактики: медицинской, 

образовательной, психосоциальной. В рамках медицинской модели профилактики обучающиеся 

информируются о негативных последствиях приема наркотических и иных психоактивных средств на 

физическое и психическое здоровье. Образовательная модель направлена на обеспечение детей и 

молодежи полной информацией о проблеме наркомании и обеспечение свободы выбора при 

максимальной информированности. 

    Главной целью психосоциальной модели является развитие определенных  психологических навыков 

в умении сделать правильный выбор в ситуации предложения наркотиков. 

Модель организации профилактики употребления ПАВ включает следующие направления: 

- изучение общественного мнения через анкетирование, публикации в прессе; 

- анализ результатов изучения мнений родителей, педагогов и разработка на их основе действий по 

профилактике и коррекции отклонений в развитии личности детей и подростков; 

- обучение педагогов методикам предупреждения и коррекции отклонений в развитии личности и 

поведении обучающихся, психотехническим приемам, направленным на формирование у детей 

способности общаться, принимать ответственные решения, вести здоровый образ жизни; 

- организация бесплатного дополнительного образования; 

- информационно-просветительская деятельность. Профилактическая работа не возможна без 

взаимодействия со специалистами. 

Модель организации работы по профилактике ПАВ 

1.Профилактическая работа с родителями:  

 работа по формированию нетерпимого отношения к ПАВ;  

 работа по предупреждению вредных привычек;  

 работа по оказанию консультативной помощи семье. 

2.Организационно-методическая работа: 

 организация обучающих семинаров по методам и средствам профилактической работы;  

 взаимодействие синспекторамотдела полиции по делам несовершеннолетних,  медицинскими 

работниками Шарканского района. 
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3.Профилактическая работа с обучающимися: внедрение элементов образовательных программ, 

ориентированных на формирование ценностей ЗОЖ. 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное влияние на формирование 

личности человека. В процессе воспитания происходит передача культурных и нравственных ценностей, 

накопленных человечеством за многотысячную историю, а также закладываются основы мировоззрения 

растущего человека, происходит его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, 

общество одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических работников 

большую ответственность. Особенно мы осознаѐм такую ответственность, когда говорим о воспитании у 

подрастающего поколения потребности вести здоровый образ жизни, получать высокий уровень 

образования и искать своѐ место в будущем. 

Школа организует работу так, чтобы  максимально привлечь родительскую общественность к 

реализации данной профилактической программы, как заинтересованную в получении положительных 

результатов воспитания. 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы понимаем, что живем в 

сложный переходный период нашего государства, и именно молодое поколение находится в очень 

трудной социально-психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние устаревшие 

стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл 

происходящего и зачастую не имеют определѐнных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить 

свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и 

подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых 

ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это 

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на 

первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая спрятаться от действительности, различные 

виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, повышение количества 

правонарушений, вследствие безнадзорности детей. Анализ предыдущего периода работы школы выявил, 

что в «группу риска» попадают учащиеся из-за дисгармоничных отношений в некоторых семьях, 

неблагополучных ситуаций в коллективе сверстников, вследствие возрастных психо-эмоциональных 

особенностей школьников, отсутствия свойства толерантности учащихся. В реализации данной 

программы ученик является не только объектом педагогического и профилактического воздействия, но и 

ее активным участником. 

Перед образовательными учреждениями  стоит множество целей и задач, связанных с организацией и 

совершенствованием воспитательного процесса в современном мире. Определиться с основными линиями 

данной работы помогает Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120. В ней отмечены следующие направления, требующие повышенного 

внимания со стороны воспитательной системы образовательных учреждений: формирование социально-

активной личности, культуры здорового образа жизни, активное вовлечение семьи в процесс воспитания, 

обеспечение деятельности детских объединений и кружков по интересам, формирование толерантности и 

способности к осознанному выбору  у обучающихся, сопротивление вредным, асоциальным привычкам. 

Принимая во внимание выше изложенное и то, что ребенок, в виду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и защите, мы ставим в своей профилактической программе 

следующие цели: 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их жизни; 

формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской 

позиции; 

выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития  и поиска своего места в жизни; 

ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их взросления, защита прав и свобод 

несовершеннолетних граждан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ и 

другими законами и постановлениями Российской Федерации. 
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Анализ воспитательной и профилактической работы школы, закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», республиканских и районных  

профилактических программ позволил сформулировать следующие задачи  решаемые данной 

программой: 

1.Ощуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению правам человека. 

2. Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической подготовки детей в 

образовательном учреждении. 

3.Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 

4.Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной системы 

школы: родительской общественности, ученического соуправления и педагогического коллектива.  

5. Формировать морально-волевые качества школьников. 

6. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для творческого 

эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы. 

7. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии ПАВ 

на жизнь человека. 

8. Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие 

проблемы самостоятельно. 

9. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а также 

предоставлять семьям социальную и психологическую поддержку. 

10. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать 

стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в соответствии с нравственными 

принципами общества. 

11. Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через научно-методическую, 

воспитательную, профориентационную работу школы. 

12. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, 

направленные на предотвращение физических и социокультурных коллизий  у отдельных индивидов 

группы риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей.  

Для достижения положительного результата действия программы педколлектив использует следующие 

технологии: личностно-ориентированные, групповые, коллективные, коррекционные,  интегративные,  

интерактивные. 

Данные технологии реализуются в  диспутах, лекциях, семинарах, тренингах, круглых столах, 

педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, беседах, коллективных творческих 

делах,  соревнованиях и других формах  работы. 

Реализация выше изложенных целей, задач и принципов предполагает достижения следующих 

результатов: 

-  создание системы профилактической работы в школе; 

- разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников воспитательной системы 

школы; 

- повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся; 

- повышение медико-психологической компетентности педагогического коллектива; 
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- снижение факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде; 

- уменьшение числа «трудных подростков» в школе; 

- активное и результативное участие школьников в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и подростков; 

- создание здоровой и безопасной среды в школе. 

Школа имеет материально-техническую базу, кадрово-профессиональный состав и  традиции, 

передающиеся от одного поколения учеников и учителей к другому, опыт сотрудничества с 

общественными и межведомственными организациями, что создает благоприятные условия для 

успешного выполнения программы. 

Профилактическая программа школы включает основных ее участников и включает следующие 

разделы: 

- работа с учащимися; 

- взаимодействие с родительской общественностью; 

- работа с педагогами школы; 

- сотрудничество с межведомственными и общественными организациями. 

 

Комплексная программа профилактической работы 

в течение года 

Ключевые компоненты Формы работы 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1.Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

 

1.Целенаправленная работа 

по диагностике детей, 

поступающих в школу 

Изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и 

детьми 

 

апрель-

июнь, 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

2. Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, тестирование 

август- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

родители 

3. Адаптация школьников 

1,5, 10, классов 

 

 

Индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, 

приобщение  учащихся к 

творческим делам класса, 

запись в кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

сентябрь- 

декабрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, ВР, кл. 

руководители, 

учителя 

 

4. Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического коллектива 

школы 

 

Коллективные школьные и 

классные мероприятия, 

родительские собрания, 

педсоветы 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Учителя, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, совет 

по профилактике 

 

5.Установление 

неуспешности детей в 

Тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

в течение 

учебного 

Учителя, классные 

руководители, 
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различных видах 

деятельности 

 

 

 

 

года 

 

 

совет по 

профилактике 

 

2. Профилактическая работа со школьниками 

1. Коррекционная работа с 

детьми «группы риска» 

Организация свободного 

времени, отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в КТД 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. Работа по формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования,  экскурсии, 

проведение дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

осеннего, зимнего, весеннего и 

летнего отдыха (каникулы)  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

5. Правовое воспитание 

учащихся 

Классные часы, лекции, 

беседы с представителями 

межведомственных и 

общественных организаций, 

конференции, уроки 

обществоведения 

в течение 

учебного 

года 

Учителя 

обществознания и 

ОБЖ, 

представители 

ПДН, МВД,  

ГИБДД,  ЦРБ 

 

 

 

4. Просветительская работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека 

 

Лекции, беседы в малых 

группах, классах  и 

индивидуальные 

в течение 

учебного 

года 

Учителя биологии, 

химии, ОБЖ, 

представители 

ЦРБ, классные 

руководители 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и     учителей-

предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической 

и правовой помощи 

подростку 

Лектории, семинары, 

педсоветы, психолого-

педагогические консилиумы, 

совещания при администрации 

ОУ 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственным

и 

государственными 

и общественными 

организациями. 

4. Работа с родительской общественностью 

1.Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение, родительские 

собрания, беседы 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, по ВР,  

школьный 

родительский совет 

2. Учебно-просветительская 

деятельность среди 

родителей 

Лекции, семинары, 

родительские собрания, 

беседы 

 

в течение 

учебного 

года 

Межведомственны

е и общественные 

организации, 

классные 

руководители, 

педагог-
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организатор,  зам. 

директора по УВР 

и по ВР 

 

 

 

 

 

5. Подведение итогов 

Подведение итогов 

профилактической работы 

всего педагогического 

коллектива, рассмотрение 

предложений, 

рекомендаций по данной 

проблеме 

Круглый стол, конференция, 

семинар, педсовет 

апрель- 

май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

План профилактической работы в течение учебного года 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Работа с педагогами 

1 Проведение «Круглого стола» 

«Адаптация учащихся 1х классов в средней 

школе» 

сентябрь, 

декабрь 

Зам.дир. по УВР, ВР 

Кл.рук. 

2 Диагностика  учащихся и их семей на начало 

учебного года 

сентябрь Кл.руководители 

3 Заседание шмо классных руководителей «Работа с 

детьми, требующими особого внимания. Работа с 

документацией по внутришкольному учету» 

сентябрь Зам.дир по ВР 

4 Составление и утверждение плана  проведения 

мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, курения, употребления алкоголя 

октябрь Зам.дир по ВР 

5 Семинар для учителей школы «Права  ребенка» в 

международных документах и документах РФ 

ноябрь, 

декабрь 

Зам.дир по ВР 

6 Встреча учителей школы с инспектором ПДН ОП 

«Шарканское» 

февраль Зам.дир по ВР 

7 Проведение собеседования с классными 

руководителями об учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, с целью выявления 

положительных результатов и снятия учащихся с 

внутришкольного учета 

в течение 

года 

Зам.дир по ВР 

8 Семинар классных руководителей. Анализ 

профилактической работы правонарушений, 

наркомании, курения, употребления алкоголя 

май Зам.дир по ВР 

9 Составление перспективного плана работы на 

новый учебный год 

май Зам.дир по ВР 

 

2. Работа с родителями 

1 Составление плана тематических выступлений на 

родительских собраниях в целях  адаптации 

учащихся в новом учебном году и профилактики 

стресса у детей 

сентябрь Зам.дир. по 

ВР,Классные 

руководители 

 

 

2 Ознакомление родителей с расписанием  работы 

школьных спортивных секций, кружков 

дополнительного образования 

сентябрь, 

октябрь 

Кл.рук. 

3 Выбор общешкольным родительским советом  

группы родительской общественности по 

октябрь Администрация 

школы 
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вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ  

4 Индивидуальное консультирование и групповая 

работа с родителями профессиональными 

психологами ЦРБ в целях профилактики 

наркомании, табакокурения, употребления 

алкоголя 

в течение 

года 

Администрация 

школы, 

Родительский совет 

5 Ознакомление родителей с Правилами для 

учащихся Порозовской школы 

сентябрь Кл.рук. 

6 Привлечение родителей для участия  в классных 

мероприятиях и КТД школы (концертах, 

творческих встречах, встречах с ветеранами, 

экскурсий, походов, проведения тематических 

классных часов и т.д.) 

в течение 

года 

Администрация 

школы, кл.рук. 

7 Индивидуальные консультации в течение 

года 

Администрация 

школы, кл.рук. 

8 Участие родителей в празднике чести школы, на 

котором объявляются достижения учащихся 

май Администрация 

школы, кл.рук., 

учителя предметники 

9 Встреча инспектора ПДН  с родительской 

общественностью школы 

По графику Зам.дир. по ВР, 

род.совет 

10 Выявление неблагополучные семьи для 

дальнейшей профилактической работы 

В теч.года Администрация  

11 Проведение рейдов «Неблагополучная семья», 

«Трудный подросток» 

В теч.года Администрация, 

Кл.рук. 

12 Обсуждение совершивших проступки подростков 

и родителей, не выполняющих свои обязанности 

В теч.года Совет по 

профилактике 

3. Работа с детьми 

1 Ознакомление учащихся 1- 10-х классов с 

Правилами для учащихся 

школы 

сентябрь Педагог-организатор, 

кл.рук. 

2 Выявление причин отсутствия ученика в школе, 

опоздания учащегося в школу 

ежедневно Классные 

руководители, 

администрация 

3 Ознакомление учащихся с расписанием 

дополнительных занятий, спортивных секций, 

творческих кружков в школе 

сентябрь Классные 

руководители, 

Руководители               

секций, кружков 

5 Диагностика учащихся 1х классов, учащихся 

вновь прибывших в школу 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

Зам.дир по           УВР, 

Кл.рук. 

6 Изучение занятости учащихся во второй 

половине дня 

по полугодиям Кл.рук. 

8 Индивидуальные консультации с проблемными 

детьми 

В теч. года Администрация, 

кл.рук. 

9 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

по вовлечению кружки, секции,  факультативы 

В теч. года Классные 

руководители 

10 Привлечение учащихся школы к участию в  

проектной деятельности, школьных КТД, к 

деятельности  школьного самоуправления, в 

тематических акциях 

В теч. года Зам по ВР 

Педагог-организатор 

Учителя предметники 

Классные 

руководители 

11 Работа школьного актива ДО «Родник» Заседание 1раз 

в четверть 

Педагог-организатор 

12 Проведение школьных массовых мероприятий с 

участием ветеранов, бывших выпускников, 

родителей, представителей сельской 

В теч.года Администрация 

школы, педагог-

организатор,  учителя, 
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общественности кл.рук. 

13 Беседы по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма 

 

В теч.года Инспектор ПДН 

классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

14 Проведение конкурсов плакатов, выступление 

агитбригады на тему пропаганды здорового 

образа жизни 

В теч.года Кл.рук., педагог-

организатор 

15 Классные часы по ПДД. Встреча с инспекторами 

ГИБДД 

сентябрь Классные 

руководители 

Инспектор ГИБДД 

16 Проекты, классные часы по правовой культуре В теч.года Учитель 

обществознания, 

кл.рук. 

17 Организация каникул ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

18 Анкетирование учащихся по теме «Школа в 

моей жизни» 

 

В течение года 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

20 Выставка книг, журналов в библиотеке, стенды 

по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года 

 

Заведующий 

библиотекой 

21 Профориентационная работа. Экскурсии на 

предприятия 

март Кл.рук. 

23 Работа по ознакомлению с «Кодексом чести 

юного шарканца» 

В теч.года Педагог-организатор 

4. Работа с органами системы профилактики безнадзорности, правонарушений, 

употребление ПАВ 

1 Утверждение совместного плана работы с ОП 

Шарканского района 

сентябрь 

 

Директор школы, 

Инспектор ПДН 

Шарканского 

района 

2 Профилактические беседы с учащимися 

 

В течение 

года 

 

ПДН, 

Зам. директора по 

ВР 

 

3 Встречи инспекторов ПДН с родительской 

общественностью 

 

В течение 

года 

 

ПДН, 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 Обучение сотрудников школы и повышение 

квалификации в области профилактики негативных 

привычек среди школьников 

 

В течение 

года 

 

Шарканская ЦРБ 

 

5 Профилактические беседы с участковым В течение 

года 

Участковый 

инспектор 

6 Профилактические беседы инспектора  ГИБДД 

Участие в конкурсах и викторинах 

Сентябрь,ап

рель 

Инспектор ГИБДД 

 

Календарный план работы  
по профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления ПАВ учащисмися 

№ п\п 

  

Содержаниеработы 

  

класс 

  

Сроки 

  

Ответственные 
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1. Организационная работа 

1 

  

Изучение и систематизация социальной  структуры 

семей учащихся  школы. 

1-4 

  

сент. 

  

Кл.рук.  

2 Выявление детей, находящихся в социально-

опасном положении; детей с девиантным 

поведением, детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

1-4 сент. 

  

Кл.рук.  

  

3 

  

Организация заполнения в классах социальных 

паспортов 

 

 

  

1-4 сент 

  

Кл.рук. 

  

4 

  

Составление социального паспорта школы 

  

1-4 Сент.. 

  

 Зам.дир. по ВР 

6 

  

Планирование и корректирование работы по 

профилактике правонарушений уч-ся школы  

1-4 сент.  Зам.дир. по ВР 

7 

  

Организация  работы   Совета родителей   школы  

( по отдельному плану) 

  

1-4 1-р. в 

четверть 

  

Зам.дир. поВР 

  

8 

  

Участие в районных, республиканских акциях, 

профилактических мероприятиях  

1-4 В теч. года  Администрация 

школы  

9 

  

Анкетирование уч-ся с целью выявления склонности 

к правонарушениям 

  

1-4 Окт. 

  

Кл.рук., шольный 

психолог 

  10 

  

Вовлечение  уч-ся, состоящих на ВШК учете, на 

учете в ПДН в работу кружков и секций. 

  

1-4 сент. ,окт. 

  

Кл.рук. 

  

11 

  

  

  

  

Своевременное принятие мер по поступившим 

сигналам о правонарушениях учащихся: а) 

индивидуальные беседы; б)посещение семьи; 

в)приглашение на родительский Совет  школы. 

1-4 померенеоб

ходимости 

администрация 

школы 

12 

  

Организация и проведение рейдов на квартиры 

учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении, в неблагополучные семьи. 

  

1-4 По мере 

необходи

мости 

Администрация 

школы, кл.рук. 

  

2. Работа с учащимися.  

1 

  

Оказание учащимся информационно-правовой 

помощи, защита их интересов: а) клас.часы на 

правовые знания  б) индивидуальные беседы; 

11-4 Сент, 

декаб., по 

мере 

необходи

м 

Клас.руков. 

Зам.дир.  

по ВР 

  

2 

  

Оказание помощи вновь прибывшим учащимся в 

адаптации в новом классном коллективе 

  

1-4 Померенео

бходимос-

ти. 

  

Клас.руков. 

Зам.дир.  

по ВР 
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3 

  

Оказание помощи учащимся в прохождении 

адаптационного периода 

  

1-4 сент.  

окт. 

  

Кл.рук.  

  

4 

  

Оказание помощи учащимся в социально-опасном 

положении; в трудной жизненной ситуации.  

  

1-4 Постоянно 

  

Кл.рук. 

администрация 

школы  

5 

  

Организация досуга учащихся  (по плану воспитат. 
работы школы) 

  

1-4 Пост. 

  

Педагог-организатор, 

клас. рук. 

  

6 

  

Изучение федеральных, региональных и локальных 

нормативно-правовых документов, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

1-4 в теч. уч. 

года 

  

Зам.дир.по ВР,  

клас.руков. 

 

  

7 

  

Охват организованным отдыхом и трудом учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении  в 

каникулярное время и интересным, содержательным 

досугом в течение года. 

  

1-4 Осен., 

зимн., 

весен., летн. 

каник.; в 

теч. года 

  

Педколлектившкол

ы 

  

8 

  

Контроль над посещаемостью уроков, 

поведением детей,  находящихся в социально-

опасном положении  

1-4 

 

Ежедн. 

  

Администрация 

школы, кл. рук. 

  

9 

  

Самоотчеты учащихся на заседаниях Актива  школы 

об успеваемости, посещаемости, поведению, 

занятости в свободное время. 

  

1-4 Померене

обхо-

димости 

  

Кл.рук,  

 Актив школы 

  

10 Организация работы пришкольного лагеря и 

летних площадок по деревням 

1-4 Июнь, 

июль, 

август 

Директор, 

нач.лагеря 

11 Ведение журнала по профилактике 

правонарушений 

1-4 в теч.года Зам.дир. по ВР, 

организатор ОБЖ 

12 Сборы и собрания ДО «Родник»  

самоуправление) 

 

1-4 Окт., дек., 

март, май 

Педагог-

организатор 
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13 Инструктажи: 

-Правила безопасности во время прогулок, 

походов, экскурсий, экспедиций 

- Правила безопасности во время 

прохождения массовых мероприятий в школе 

-О мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий 

- Правила безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний и 

весенний период 

- По профилактике негативных ситуаций  

дворе, на улицах, дома и в общественных 

местах 

-По правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте 

 

 

1-4 

 

 

Сент., 

октяб., 

март, май, 

по мере 

необход. 

 

 

Кл.руков., 

Организатор ОБЖ 

Правовой всеобуч учащихся 

 

1 

  

Проведение бесед, кл. часов по разъяснению правил 

поведения и правовой информированности 

учащихся. 

  

1-4 

 

по планам 

кл. рук. 

  

Кл.рук. 

  

2 Проведение месячника безопасности детей (по 

отдельному плану) 

 

1-4 

 

Сент. Зм.дир. по ВР 

2 Проведение месячника правовых знаний(по 

отдельному плану) 

1-4 

 

Декаб. Зам.дир.по ВР 

2 

  

Изучение государственных и международных 

документов по правам человека, о положении в 

обществе и правах ребенка. 

  

1-4 

 

в теч. 

года  

учитель 

обществознания 

  

4 

  

 

5 

Проведение тематических бесед  с разъяснением 

учащимся ответственности за совершение 

правонарушений (курение, употребление спиртных 

напитков, сквернословие) 

Месячник профориентационной работы (по 

отдельному плану) 

 

  

1-4 

 

Окт., нояб 

 

 

март 

  

 

Администрация 

школы, кл.руков. 

Зам.дир.по ВР, кл.рук. 

  

Профилактика алкоголизма и наркомании  

1 

  

Диагностика учащихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

  

1-4 Окт. 

  

Кл.руков. 

2 

  

Привлечение  специалистов ЦРБ, ФАП для 

профилактики вредных привычек. 

  

1-4 

 

по догово-
ренности 

  

Зам. дир.поВР 

 

  3 

  

Проведение антинаркотическеой  акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» ( по отдельному плану) 

  

1-4 

 

 Окт.- Зам. дир. поВР,  
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4 

5 

Просмотр видеофильмов  по данной тематике 

Месачник ЗОЖ (по отдельному плану) 

 

1-4 

 

Нояб 

апрель 

Кл.рук. 

шмо технологии 

 

3. Работа с родителями  

1 

  

Изучение социальной структуры семей учащихся 

школы, определение их социальных категорий. 

  

1-4 

 

сент. 

  

Кл. рук., зам. дир.по 

ВР 

  

2 

  

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, неблагополучных семей 

  

1-4 

 

в теч .года 

  

Кл.рук.  

 

Мониторинг проводится по следующим показателям: 

Задачи формирования безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием обучающихся 

ОО, анкетирование обучающихся и 

родителей 

использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и 

спортом 

участие обучающихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие обучающихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

становление умений противостояния вовлечению 

в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., 

направленных на профилактику 

вовлечения во вредные привычки  

формирование потребности ребѐнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной гигиены, 

участие в вакцинации, мониторинге 

физического развития, мед.осмотрах и 

диспансеризации 

формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приѐмы выполнения 

заданий с учѐтом индивидуальных особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровьесозидание 

формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

обучающихся ОО, участие в 

репетиционных эвакуациях при пожаре, 

террористических актах 
Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

Сентябрь  Классные руководители  
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- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Составление социального паспорта школы  сентябрь Зам.директора по ВР 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Психолог, 

Классные руководители 

Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по ВР,  

совет школьников  

Анализ работы за год май Зам. директора по ВР 

2.4.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: дать обучающимсянеобходимые знания по ПДД, формировать навыки и умения безопасного и 
право - послушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Направления работы. 

 Работа с учащимися: 

·         Беседы на классных часах; 

·         Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по ПДД; 
·         Проведение практических занятий с учащимися по ПДД 

      Работа с педагогическим коллективом: 

 Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

 Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе, по району, республике; 

 Работа с родителями: 

 Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

 Индивидуальные консультации для родителей. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на  учебный год. 

август Директор 

2 Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители  

1-11 классов 

3 Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

Сентябрь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Инструктивно-методическая работа 



 

 
188 

4 Проведение МО классных 

руководителей: 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- о составлении дорожных маршрутов  

«Дом – школа – дом» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Руководитель МО классных 

руководителей 

5 Обновление информационных уголков: 

-  по ПДД; 

- Классных уголков с информацией по 

ПДД 

сентябрь 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Клас.руков.1-11кл 

6 Разработка и распространение среди детей 

и родителей памяток, листовок, буклетов 

по безопасности жизнедеятельности 

В теч года библиотекарь 

7 Ежедневное проведение минуток 

безопасности  о соблюдении ПДД 

В течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа с учащимися 

8 Проведение тематических классных 

часов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 Проведение инструктажей  по 

дорожно-транспортной безопасности: 

- при поездках на автобусе. 

 

- при перемещении от дома до школы; 

- при проведении внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 

Регулярные инструктажи по ПДД  

перед каникулами;  «Осторожно 

гололед!» , «Безопасность на водоѐмах 

в осенне-зимний и весенний – летний 

периоды» 

1-10кл 

 

 

В теч года 

 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

10 Составление схемы «Мой безопасный 

путь домой» 1-4 класс 

сентябрь Клас.руков. 1-4 

11 Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное 

время и во время проведения 

официальных внеучебных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

ВР, кл.руков. 

12 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

В течение года Преподаватель - 
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рамках программы по обж организатор ОБЖ 

13 Проведение мероприятий по ПДД в 

школьном оздоровительном лагере 
Июнь 

Начальник 

лагеря,воспитатели 

 Мониторинг  обученности школьников   знаний  ПДД  и   навыков  безопасного 

поведения  на дороге 

 Тестирование  обучающихся  на  
знание знаков,  правил  дорожного  

движения (пешеход, водитель, 

пассажир), 1-11классов  

В начале и в конце 

года  

Классные 

руководи 

Профилактика нарушений ПДД 

14 Анализ поступивших сведений о 

нарушениях ПДД учащимися школы. 

В течение 3-х дней 

после каждого 

нарушения 

Зам.директора по 

ВР 

15 Индивидуальные и групповые беседы с 

детьми, нарушившими ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

16 Оповещение родителей о нарушениях 

учащимися ПДД. 

В течение недели Классные 

руководители 

17 Посещение занятий по ПДД в классах, 

имеющих нарушителей ПДД. 

По плану занятий Зам.директора по 

ВР 

Работа с родителями 

18 Беседы с родителями учащихся 1 

классов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Клас.руков. 

19 Ι.Общешкольное  родительское 

собрание «Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

Роль родителей в обеспечении 

комплексной безопасности учащихся. 

Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

октябрь Зам. по ВР 

20 ΙΙ.Общешкольное  родительское 

собрание «От успехов в школе - к 

успехам в жизни!" 

1.Итоги работы школы  за 2019/2020 

учебный год. 

2 . Безопасные каникулы 

3.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря  

апрель Зам. по ВР 

21 Анкетирование родителей по 

профилактике ДДТТ. 

апрель Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

22 Разработка памяток и рекомендаций по 

ПДД для родителей. 

октябрь библиотекарь 

23 Классные родительские собрания по 

планам классных руководителей. 

в течении года Классные 

руководители 
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Мониторинг  работы по профилактике ДДТТ 

Тестирование  обучающихся  на  знание 
знаков,  правил  дорожного  движения 

(пешеход, водитель, пассажир), 1-11 

классов  

В начале и в конце года  Классные руководи 

Анкетирование родителей по 

профилактике ДДТТ. 

апрель Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Анализ поступивших сведений о 

нарушениях ПДД учащимися школы. 

В течение 3-х дней 

после каждого 

нарушения 

Зам.директора по ВР 

анализ проведение месячников: 

- безопасности дорожного движения 

«Внимание – дети!» 

 - «Дня защиты детей» 

Сентябрь, 

 

 

 

май 

Зам.директора по ВР 

Анализ работы за год май Зам.директора по ВР 

2.4.5 Показатели эффективности деятельности ОУ 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусмат-ривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области здоровьс-бережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных 

с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленно-сти (проведение викторин, 

конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий).  

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями:   

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;  
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- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ;  

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической куль-

туры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

№ Наименование мероприятия Ресурсы Ответственн

ые 

С

р

о

к

и 

1 Проведение анкетирования по изучению 

состояния здоровья детей и его изменения 

Классные 

руководители 

Классные 

руководител

и 

В течении 

года 

2 Проведение совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

- дни здоровья; 

- туристические походы; 

- спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»;  

- семейные олимпийские игры; 

-ежемесячные внеклассные мероприятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- прогулки на природе.  

Классные 

руководители 

Учителя 

физического 

воспитания  

Родители 

Классные 

руководител

и, педагог- 

организатор, 

зам по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

В течении 

года 

3 Проведение родительских собраний: 

- «О готовности ребенка к школе» (1 класс); 

- «Особенности адаптационного периода в 

школе»; 

- «Факторы положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье школьника» (1-4 

классы); 

- Результаты работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья школьников 

- Самооценка ребенка «Последствия 

заниженной и завышенной самооценки» (3-4 

классы) 

- Психологическое сопровождение 

дезаптированных детей. Советы и 

рекомендации родителям (1-2 классы) 

Классные 

руководители 

Психолог  

Данные 

диагностики 

 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

Администрац

ия 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

4 Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) педагогами, врачами 

и другими специалистами по вопросам здоровья 

ребенка 

Педагоги  

Работники ФАП 

Врачи ЦРБ 

Классные 

руководител

и, 

Администрац

ия школы 

 

5 Организация консультативной помощи Медицинские Фельдшер,  
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родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания ребенка  

работники 

Психолог 

работники 

ЦРБ 

6 Обеспечение родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературой  

Внебюджетный 

источник 

Классные 

руководител

и 

 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасно-го образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их 

родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью.  

Анкета  

(для выявления отношения детей к своему здоровью)  
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, вис-

ках, ногах, усталость глаз, связаны:  

а) с учебой в школе  

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой?  

г) началом какой – либо болезни, простуды  

2. Посещаешь ли ты школу:  

А) при насморке и головной боли  

Б) невысокой температуре  

В) кашле и плохом самочувствии  

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да Б) нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой:  

А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно  

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь  

6. Твой день начинается:  

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов  

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да Б) нет  

9. Ты чистишь зубы:  

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда  

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:  

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса»  

Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей  

Анкета  
Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состоя-

ния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского 

работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельно-сти. 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правиль-ность 

заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников.  

ФИО ребенка _________________________________________________________  

Класс _________ Дата заполнения _____________________________________  
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1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?  

а) да ____________________ б) нет;  

(указать заболевание); в) не знаю.  

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?  

а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год;  

б) 2-3 раз в год; г) не знаю.  

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?  

а) отличное; в) неудовлетворительное;  

б) удовлетворительное; г) не знаю.  

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?  

а) отличное; в) неудовлетворительное;  

б) удовлетворительное; г) не знаю.  

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?  

а) отличное; в) неудовлетворительное;  

б) удовлетворительное; г) не знаю.  

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?  

а) да; б) нет; в) не знаю.  

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да; б) нет; в) не знаю.  

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов отве-

тов):  

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно;  

б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям;  

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?  

а) да; б) нет.  

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?  

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.  

б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?  

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю.  

б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболева-

ний?  

а) витаминотерапию; д) массаж;  

б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать).  

в) закаливание; ж) не проводим.  

г) йога;  

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:  

- овощи:  

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.  

- мясо:  

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.  

- фрукты:  

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.  

- макароны, мучные изделия:  

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить.  

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:  

а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой;  

б) занимается в секции ____________ г) другое ______________________________  

________________________________ ______________________________________  

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).  
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15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического кол-

лектива Вашей школы? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

СПАСИБО! ________________________________  

Подпись  

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.  

1. Что такое природа?  

2. Что природа дает человеку?  

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?  

4. Каким образом человек разрушает природу?  

5. Какие насекомые появляются весной первыми?  

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?  

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.  

8. Что такое фотоохота?  

9. Что могут сделать дети для охраны природы?  

Анкета для учащихся 3-4 классов  

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»  
Внимательно прочитай и ответь на вопросы  

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с то-

бой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:  

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела. 

На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – пра-

вильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание  

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00  

Обед 15.00  

Полдник 18.00  

Ужин 21.00  

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным:  

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи.  

Вера: зубы чистят утром и вечером.  

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.  

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила ги-

гиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:  

Перед чтением книги перед едой  

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета после игры в баскетбол  

После того как заправил постель после того как поиграл с  

Кошкой  

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?  

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю  

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?  

Положить палец в рот  

Подставить палец под кран с холодной водой  

Помазать ранку йодом  

Помазать кожу вокруг ранки йодом  
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7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них:  

Иметь много денег  

Иметь интересных друзей  

Много знать и уметь  

Быть красивым и привлекательным  

Быть здоровым  

Иметь любимую работу  

Быть самостоятельным  

Жить в счастливой семье  

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4  

Регулярные занятия спортом  

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать  

Хороший отдых  

Знания о том, как заботиться о здоровье  

Хорошие природные условия  

Возможность лечиться у хорошего врача  

Выполнение правил ЗОЖ  

 Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; 

«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.  

Утренняя зарядка, пробежка  

Прогулка на свежем воздухе  

Завтрак  

Сон не менее 8 часов  

Обед  

Занятия спортом  

Ужин  

Душ, ванна  

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:  

Уроки, обучающие здоровью  

Спортивные соревнования  

Классные часы о том, как заботиться о здоровье  

Викторины, конкурсы, игры  

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье  

Праздники на тему здоровья.  

Тест–опросник «Строение и функции организма человека»  
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?  

Физиология  

Зоология  

анатомия  

2. Скелет и мышцы образуют:  

а) пищеварительную систему;  

б кровеносную систему;  

в) опорно-двигательную систему.  

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:  

а) сухожилий;  

б) суставов;  

в) хрящей.  

4. Главную опору нашего организма составляет:  

а) копчик;  

б) позвоночник;  

в) скелет ног.  

5. Сколь органов чувств ты знаешь?  

А) 7 Б) 6 В)5  



 

 
196 

6. Соедини линиями  

Глаза Орган осязания  

Уши Орган вкуса  

Нос Орган зрения  

Кожа Орган обоняния  

Язык Орган слуха  

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?  

Уши  

Глаза  

Нос  

мозг  

8. При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой?  

Зубы  

Нос  

Язык  

Глаза  

губы  

9. Кожа – это …  

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека  

10. Какой орган отвечает за дыхание человека?  

Сердце  

Легкие  

Почки  

11. Какой орган контролирует работу твоего тела?  

Печень  

Сердце  

Мозг  

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?  

Сердце  

Легкие  

Желудок  

За каждый правильный ответ дается один балл  

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.  

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.  

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма че-

ловека.  
Мониторинг по формированию экологической культуры, представлена следующим образом: 

 

Формирование экологической культурыобучающихся 

- диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева); 

    -   личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 

Методика Недописанные тезисы 

 

Анализ работы за год 

Диагностика уровня экологической культуры личности 

(по С. С. Кашлеву, С. Н. Глазычеву) 

Вопросы 

1. Что вызывает у Вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

1.1. требования учителей 
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1.2. мне нравится природа 

1.3. хочу быть полезным 

1.4. понял свою личную причастность к охране природы 

1.5. требования родителей 

1.6. пример других людей 

1.7. интересуюсь экологическими проблемами 

1.8. не знаю 

2. Убеждены ли Вы в том, что деятельность каждого конкретного человека способствует решению 

экологических проблем? 

2.1. да 

2.2. не совсем 

2.3. нет 

3. Считаете ли Вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной природы)? 

3.1. да, считаю 

3.2. скорее да, чем нет 

3.3. скорее нет, чем да 

3.4. нет, не считаю 

4. Интересуют ли Вас проблемы взаимодействия человека и природы? В чем это конкретно 

выражается? 

4.1. постоянно читаю книги, статьи в газетах и журналах, смотрю передачи экологической 

тематики 

4.2. временами читаю отдельные статьи в газетах и журналах 

4.3. не интересуюсь этими проблемами 

4.4. пишу доклады по экономической тематике (уроки, кружки) 

4.5 провожу исследования в природе 

4.6. затрудняюсь ответить 

5. Что препятствует Вам заниматься экологической деятельностью? 

5.1. мне не интересны проблемы взаимодействия человека и природы 

5.2. не хватает времени 

5.3. экологическая деятельность – это очень трудно 

5.4. большая загруженность другой работой 

5.5. мысль, что вряд ли я один могу изменить экологическую ситуацию 

5.6. я не владею навыками и умениями экологической деятельности 



 

 
198 

5.7. это не мое дело 

5.8. затрудняюсь ответить 

6.Что является причиной Вашего поведения в природе? 

6.1. стараюсь беречь растения и животных 

6.2. стремлюсь получить выгоду для себя 

6.3. чувство долга, что все живое должно быть сохранено 

6.4. желание отдохнуть, расслабиться 

6.5. природа – источник красоты, вдохновения 

7. В чем ценность природы для человека? 

7.1. главное условие жизни человека 

7.2. критерий прекрасного в жизни 

7.3. источник пищи и одежды 

7.4 источник вдохновения для человека 

7.5. источник здоровья человека 

7.6 источник пользы, достатка 

7.7. источник познания 

8. В чем ценность природы лично для тебя? 

8.1. природа – источник красоты и вдохновения 

8.2. природа – объект охраны 

8.3 природа – источник познания 

8.5 значения не имеет 

9. Что влияет на Ваше отношение к природе? 

9.1 экскурсии в природу 

 9.2. работа на экологической тропе, лаборатории и т. д. 

9.3. уроки биологии, экологии, географии, физики и т. д.  

9.4. посещение музеев 

9.5. телепередачи 

9.6. фильмы о природе 

9.7. беседы и лекции о природе, ее охране 

9.8. книги о природе 

10. Что такое экология? 

10.1. наука о взаимодействии человека и природы 
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10.2. система знаний об экосистемах 

10.3. наука о воспроизводстве жизни и факторах этого воспроизводства 

10. 4 сведения об экологических проблемах 

10.5. наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей  природой 

10.6. система знаний о растительном и животном мире 

10.7 наука о биосфере 

10.8. затрудняюсь ответить 

11. Какие экологические проблемы современности Вы знаете? 

11.1 заканчиваются исчерпаемые ресурсы 

11.2. радиоактивное загрязнение 

11.3. утилизация отходов 

11.4 парниковый эффект 

11.5. загрязнение почв, воды, воздуха 

11.6. глобальное потепление 

11.7. озоновые дыры 

11.8. вырубка лесов 

11.9. сжигание попутного газа в факелах 

12. Какие антропогенные факторы изменения окружающей среды Вы знаете? 

12.1. рост городов 

12.2. вырубка лесов 

12.3. загрязнение почв, воды, воздуха 

12.4. сжигание попутного газа в факелах 

13. Что такое Красная книга? 

13.1 список редких и исчезающих видов животных и растений, подлежащих охране 

13.2. описание экологических проблем современности 

13.3. перечень лучших дел человечества по охране природы 

13.4. перечень негативных поступков, действий человека по отношению к природе 

13.5. описание наиболее красивых объектов, явлений природы 

13.6. не знаю 

14. Кто, прежде всего, должен заниматься охраной природы? 

14.1. прежде всего, я сам 

14.2. руководители промышленных предприятий 
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14.3. президент страны 

14.4. министерство природных ресурсов 

14.5. все люди на планете 

14. 6.специалисты – экологи 

14.7.учителя 

15. Какие правила необходимо соблюдать в общении с природой? 

15.1. беречь 

15.2. быть ответственным 

15.3. быть безразличным 

15.4. любить 

16. Можно ли рвать цветы в лесу? 

16.1. да 

16.2. нет  

16.3. не знаю 

17. Можно ли приносить домой диких животных? 

17.1. да 

17.2. нет 

17.3. не знаю 

18. Какому принципу должен следовать человек в общении с природой? 

18.1. любить и охранять 

18.2. покорять и использовать 

18.3. изучать и открывать новое 

18.4. ответственно относиться 

18.5. жить в мире и согласии 

18.6. рационально использовать 

18.7. беречь и восхищаться 

18.8. не обращать особого внимания 

18.9. затрудняюсь ответить 

19. Хотели бы, чтобы  Ваша будущая работа была связана с защитой природы? 

19.1 да 

19.2. нет. 

19.3. не знаю 
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20. Умеете ли Вы сажать деревья? 

20.1. умею 

20.2. недостаточно умею 

20.3. не умею 

21. Сумеете ли Вы убедить другого не наносить вреда природе? 

21.1 сумею 

21.2. не всегда 

21.3. не умею 

22. Сумеете ли Вы организовать и провести экскурсию в природу для маленьких детей? 

22.1. сумею 

22.2. не всегда 

22.3. не сумею 

23. Осознаете ли Вы свою деятельность и поведение в природе, свое отношение к природе? 

23.1. да, всегда 

23.2 да, иногда 

23.3. очень редко 

23.4. нет, никогда 

24. Как бы Вы оценили свою экологическую деятельность? 

24.1 на высоком уровне 

24.2. на среднем уровне 

24.3. на низком уровне 

25. Какие эмоции и чувства вызывает у Вас общение с природой? 

25.1 положительное 

25.2. безразличное  

25.3. желание оберегать 

25.4. чувства ответственности 

26. Всегда ли Вы можете удержаться от того, чтобы сорвать цветок, сломать ветку дерева без 

надобности? 

26.1. всегда 

26.2. иногда 

26.3. очень редко 

26.4. никогда 



 

 
202 

27. Могли бы Вы остановить своего товарища от нанесения вреда природе? 

27.1. да 

27.2. нет 

28. Есть ли у Вас постоянное желание заниматься экологической деятельностью? 

28.1. да 

28.2. нет 

28.3. не знаю 

«Природа и я» 

(отношение к природе). 

 1.      Природа вокруг тебя: что в ней главное? (назови до 10 слов, имен существительных) 

2.      Ты в природе (опиши свое отношение к природе, что ты ощущаешь, находясь на природе?) 

3.      Твой портрет на фоне природы. Опиши его.  

4.      Какой ты по отношению к природе, ее проблемам? 

5.      Каким бы ты хотел видеть свои отношения с природой через 10 лет? 

6.      Хотел бы ты, чтобы твоя будущая профессия была связана с природой? 

7.      Какое место занимает природа в твоей жизни? 

Личностный тест 

(Попробуй оценить  свое отношение к природе по ответам на предлагаемые вопросы.Это отношение во 

многом зависит от того, насколько ты его осознаешь). 

    Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», выберите один из трех 

ответов и запишите на отдельный листок соответствующую оценку в баллах. Полученные баллы в конце 

работы сложите. 

Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с приведенными ниже оценками и прочитайте 

советы. 

    Мое отношение к природе 

№ 

п/п 

 

 

Вопросы 

 

 

Ответы и баллы 

«Да» «Нет» По-разному 

1  

 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к 

природе? 

 

2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на привле-

кательные («красивые») и  непривлекательные 

(«некрасивые»)? 

 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 

 

2 0 1 
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4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 

 

2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших по-

ступках? 

 

2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 

 

1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окру-

жающую вас природу? 

 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те 

или иные объекты природы или природные 

явления? 

 

 

 

1 0 2 

11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, 

что кто-то наносит природе ущерб своими 

действиями? 

 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том 

числе в городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-

то вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 

делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в 

охране природы в I-II классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 

изображения животных и растений на картинах 

(фотографиях)? 

2 0 1 
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22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 

рисовать природу, работать с природным 

материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? Если да, то 

укажите, по каким именно предметам 

2 0 1 

 

    Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с природой, ни 

знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, живопись), ни полученные знания об 

окружающем вас мире до сих пор не затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению к природе, 

не осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство оторванности и отчужденности от 

окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет знакомство с историей человека в 

неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. Кроме того, постарайтесь 

следовать тем советам, которые приведены ниже. 

    От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. Уделяйте 

природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, задумывайтесь 

над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. Знакомьтесь с произведениями 

искусства, отображающими природу. Обращайте внимание на то, как она влияет на окружающих вас 

людей. Если вы будете делать это регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим 

вас людям станет более осмысленным и активным. 

    От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако вы 

понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении благополучно. 

Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. Активно выступайте в 

защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, 

знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это поможет сде-

лать ваше отношение к природе более глубоким и действенным. 

    Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша эмоциональность 

нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, поступки. Чаще анализируйте их, 

будьте искренни и самокритичны по отношению к себе и своим действиям. 

     ЗАПОМНИ: если ты хочешь усовершенствовать свое отношение к природе, - а это нужно для твоей 

жизни, самовоспитания, для того, чтобы принести больше пользы людям и жить интересне6е, - начни 

выполнять предложенную программу действий в помощь воспитанию и самовоспитанию средствами 

природы. Работа по программе поможет осуществить это желание. 

Недописанные тезисы 

    На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии человека и 

природы, экологических проблемах: 

·        «Природа – это…»; 

·        «Природа состоит из…»; 

·        «Для меня природа…»; 

·        «В жизни человека природа…»; 

·        «Человек и природа…»; 
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·        «Современное состояние природы…»; 

·        «Экологическими проблемами являются…»; 

·        «Природа дает человеку…»; 

·        «Экологические проблемы России…»; 

·        «Решение экологических проблем зависит…»; 

·        «Охранять природу – значит…»; 

    На выявление отношения к природе, понимания многосторонней  ценности природы: 

·        «Человек относится к природе…»; 

·        «Я отношусь к природе…»; 

·        «Я люблю природу за то, что…»; 

·        «Я люблю бывать на природе…»; 

·        «В природе мне нравится…»; 

·        «Любить природу – значит…»; 

·        «Природа дает мне…»; 

·        «Мое отношение к природе…»; 

·        «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в …»; 

·        «Ценность природы для человека состоит в…»; 

·        «Природа прекрасна…»; 

·        «Общение с природой дает мне…». 

     На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

·        «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

·        «Я люблю природу, так как…»; 

·        «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

·        «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

·        «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

·        «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

·        «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

·        «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

·        «В существующих экологических проблемах виновен…». 

     На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компонентах 

экологической культуры: 

·        «Экологическая культура человека – это…»; 

·        «Экологическая культура человека представляет »; 

·        «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

·        «Моя экологическая культура…»; 

·        «Экологическая культура складывается…»; 

·        «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

·          «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

·        «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

·        «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

·        «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

№ Наименование мероприятия Ресурсы Ответственн

ые 

С

р

о

к

и 

 

1 Проведение анкетирования по изучению 

состояния здоровья детей и его изменения 

Классные 

руководители 

Классные 

руководител

и 

В 

течении 

года 

2 Проведение совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

- дни здоровья; 

Классные 

руководители 

Учителя 

Классные 

руководител

и, педагог- 

В 

течении 

года 
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- туристические походы; 

- спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»;  

- семейные олимпийские игры; 

-ежемесячные внеклассные мероприятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- прогулки на природе.  

физического 

воспитания  

Родители 

организатор, 

зам по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 

3 Проведение родительских собраний: 

- «О готовности ребенка к школе» (1 класс); 

- «Особенности адаптационного периода в 

школе»; 

- «Факторы положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье школьника» (1-4 

классы); 

- Результаты работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья школьников 

- Самооценка ребенка «Последствия 

заниженной и завышенной самооценки» (3-4 

классы) 

- Психологическое сопровождение 

дезаптированных детей. Советы и 

рекомендации родителям (1-2 классы) 

Классные 

руководители 

 

Данные 

диагностики 

 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

Администрац

ия 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

4 Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) педагогами, врачами 

и другими специалистами по вопросам здоровья 

ребенка по профилактике ПАВ 

Педагоги  

Работники ФАП 

Врачи ЦРБ 

Классные 

руководител

и, 

Администрац

ия школы 

 

5 Организация консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания ребенка  

Медицинские 

работники 

Фельдшер, 

работники 

ЦРБ 

 

6 Обеспечение родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературой  

Внебюджетный 

источник 

Классные 

руководител

и 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

 Повышения уровня профилактической работы; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни; 

 Введение оптимального режима труда и отдыха детей. 

 

2.4.7. Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

В течение учебного ведется мониторинг участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах школьного, 

районного, республиканского и российского уровней. По итогам рейтинга участия подводятся итоги в 

следующих формах:  

1. Школьный  конкурс «Класс года» 

Конкурс «Класс года» выявляются, развиваются и поощряются новые инициативы, неординарные идеи, 

интегрируются усилия классного руководителя, семьи, учащихся. 

Поощрение классных коллективов – победителей конкурса является и оценкой деятельности классного 

руководителя. 
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В рамках конкурса  принимают участие 1-11 классы по следующим номинациям: 

1. «Самый уютный класс» 

Критерии оценки: 

• чистота кабинета (определяется по итогам проверки  дежурного класса); 

• озеленение класса; 

• эстетика оформления интерьера; 

• сохранность мебели и оборудования. 

Оценивание по 5 балльной системе.  

2. «И это всѐ мы…» 

Критерии оценки: 

- количество набранных классом баллов по участию в общешкольных мероприятиях. 

3. «В школу в школьной форме» 

Критерии оценки: 

 осмотр учащихся в определенные дни недели согласно расписанию уроков классов по договоренности.  

4. «Самый активный родитель класса» 

Критерии оценки: 

 участие в проведении родительских собраний; 

 участие в подготовке мероприятий; 

 проведение мероприятий 

5. «Лучший ученик класса» 

Критерии оценки: 

- участие в подготовке мероприятий; 

-участие в мероприятих. 

жюри классный руководитель, староста класса 

Подведение итогов 

По результатам деятельности определяется класс-победитель в каждой номинации. Класс награждается 

грамотой. Класс, победивший в большинстве номинаций,  является «Классом года». 

«Класс года» награждается грамотой, денежной премией; фотография класса заносится на Доску Почета. 

Классный руководитель «Класса года» награждается грамотой и денежной премией. 

2. Формирование портфолио обучающегося 

По результатам оценки портфолио обучающихся выявляется победитель конкурса «Лучший ученик класса». 

Победители поощряются грамотами. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание индивидуальных 

достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика, 

систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, внеучебную, 

научную, творческую, спортивную, содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося.  

3. Доска Почета и Книга Почета  -  одна из форм поощрения в школе. На Доску Почета заносятся 

обучающиеся  

-  имеющие отличные успехи в учебе за год; 
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- имеющие хорошие успехи в учебе и являющиеся активными участниками всех школьных дел; 

- призеры олимпиад, конкурсов, моделей выпускников. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использо-

вания специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразо-

вательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с исполь-

зованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010 г. 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 
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- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N124-

ФЗ) 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

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-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детейс ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе по общей образовательной программе начального общего образования или 

по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-
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хода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с огра-

ниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Изучениеребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность 

Медицинский работник, 

педагог.Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом.Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

 

 

 

 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время 

Беседы с ребенком, с роди-

телями (учитель, психолог). 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель, логопед). 
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В содержание исследования ребенка психологом, входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 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. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В содержание исследования ребенка логопедом, входит следующее: 

1. Общие сведенья об ученике (данные обучащимся, в том числе заключении невропатолога, 

отоларинголога, общий речевой анамнез). 

2. Обследование состояния общей моторики, мелкой моторики. 

3. Обследование артикуляционного аппарата. 

4.Обследование фонетической стороны речи. 

Социально 

педагогическое Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-

тания.Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома;взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный пе-

дагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ уче-

ника (педагог, психолог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель, психолог). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

учебном процесс и вне-

учебном 
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5. Обследование слоговой структуры речи. 

6. Обследование фонематического слуха. 

7. Обследования звукового анализа слова. 

8. Обследование активного словаря. 

9. Обследование грамматического строя речи. 

10. Обследование письма. 

I.Обследование чтения. 

После обследования ребенка логопедом выводится логопедическое заключение и 

разрабатывается перспективный план работы с учеником. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Задачи, решаемые коррекционно-развивающими занятиями: 

- 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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель - педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей- предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки. 

Направление Содержание работы 
Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения обучающихся с 

ОВЗ.Разъяснение специальных знаний 

коррекционной логопедической 

работы среди педагогов, родите- 

лей(законных представителей) 

обучающихся 

логопед, психолог, 

фельдшер 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку 

с ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

психолог, логопед 

 

Повышения психолого - педагогической компетентности родителей  

Цель - повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребѐнка. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-

педагогическими, фи-

зиологическими и возрас-

тными особенностями обу-

чающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в обу-

чении и воспитании 

Психолог, логопед, педагог, 

фельдшер 

Родительские собрания Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного 

развития, по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике деви-

антного и аддиктивного по-

ведения и проблем школьного 

обучения, физического 

развития. 

Психолог, логопед, педагог, 

фельдшер 

Анкетирование Опрос родителей по 

вопросам обучения и воспи-

тания 

администрация, психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов 

по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и открытых занятий и 

уроков 

Психолог, логопед, пе-

дагог,фельдшер, админист-

рация, психолог 
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном уч-

реждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 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-

воспитательного процесса; 
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- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе ин- 

- формационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди-

видуальных 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

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, учителя - логопеда. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образова-

тельных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Программно-методическое обеспечение профилактической работы 

Используемые 

программы и 

методические  

разработки 

Автор  Цель Предполагаемый 

результат 

Программа «Сказко- 

терапия детских про-

блем» 

Ткач Р.М. Оказание помощи 

ребѐнку в осознание 

своего внутреннего 

мира, узнавание 

нового и 

Сятие страхов, 

тревоги, снижение 

гиперактивности, 

агрессивности, 

улучшение 
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осуществление 

желаемых изменений 

социальных отно-

шений 

Программа «Детство 

без алкоголя» для 34х 

классов 

Климович В.Ю. Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

Оладение 

навыками про-

тивостояния 

употребления 

ПАВ 

Программа «Обуче-

ние жизненноважным 

навыкам» 

Под ред. 

Н.П.Майоровой 

Обучение 

психологическим 

аспектам здоровья 

Ответственное 

отношение к 

своему здоровью 

Программа «Разговор 

о правильном пита-

нии» 

М.М.Безруких. 

Т.А.Филлипова, 

А.Г.Макеева 

Формирование у 

детей представления о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье, о важности 

правильного питания, 

как составной части 

сохранения и 

укрепления здоровья 

Ответственное 

отношение к 

своему здоровью 

Все цвета кроме чер-

ного. Учусь понимать 

других 

М.М.Безруких. 

Т.А.Филлипова, 

А.Г.Макеева 

Профилактика 

вредных привычек и 

формирования цен-

ностного отношения к 

здоровью 

Ответственное 

отношение к 

своему здоровью. 

Умение 

управлять своим 

поведением, 

избегание 

конфликтов с 

окружающими. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи  

(направления  

деятельности)  

Планируемые  

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

(периодичность  

в течение года)  

Ответ-

ственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализиро-

ванной помощи.  

Формирование 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

Сентябрь  Классный 

руководи-

ель 
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характе-ристики 

образователь-ной 

ситуации в ОУ  

Социально-педагогическое направление 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребен-

ка, особенности 

эмоционально-

волевой и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам. 

Получение 

объективной 

информации об 

органи-

зованности 

ребенка, умении 

учиться, осо-

бенности 

личности, уровню 

знаний по пред-

метам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив-

ность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, по-

сещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь  

Октябрь  

Классный 

руководи-

тель 

Учитель-

предметник  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды, формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодиность в 

течение года) 

Ответственн
ые 

Психолого-педагогическое направление 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Планы, 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом. 

Осуществить 

педагогический 

мониторинг до-

стижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

предметник, 

классный 

ру-

ководитель, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Определение 

детей для 

коррекционной ра-

До 10.10 10.10-

15.05 

 

 

классный 

ру-

ководитель, 



 

 
220 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

 

 

 

 

 

боты. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

 

 

зам. по 

УВР 

 

 

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Планы, 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом. 

Осуществить 

педагогический 

мониторинг до-

стижений 

школьника. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

предметник, 

классный 

ру-

ководитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработка 

рекомендаций для 

учителей и ро-

дителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Органи-

зация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование навы-

ков здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

ру-

ководитель 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативное направление 
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Цель:обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррек-ции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды, формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодиност

ь в течение 

года) 

Ответствен
ные 

Консультировани

е 

педагогов 

 

 

 

 

 

1. Рекомендац

ии, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, ра-

ботниками школы 

Индивидуальные

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

 

 

По отдельно-

му плану- 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2.Разработка плана 

консультивной рабо-

ты с ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специа-

листы 

ПМПК 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Консультирован

ие 

Родителей 

 

 

 

 

1. Рекомендац

ии, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

 

 

Специа 

листы 

ПМПк 

Замести-

тель ди-

ректора по 

УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды, 
формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодиность 

в течение года) 

Ответственн
ые 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, 
социальным, 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

 

 
 

Информацио

нные 

мероприятия 

 

 

По отдельному 

плану- графику 

 

 

 
 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 

другие 
организации 
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правовым и 

другим вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого- 

педагоги-ческое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания дан-

ной категории де-

тей 

Организация 

методических 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацио

нные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану- графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Направление работы специалистов 

Направлени

е работы 

Задачи Содержание и 

формы 

Ожидаемые результаты 

Диагностич

еские 

1.Выявление детей с 

ОВЗ. 

2.Определение 

трудностей 

школьников УУД. 

3.Определение путей 

и форм оказание 

помощи детям с ОВЗ 

испытывающим 

трудности в 

формировании УДД. 

-изучение 

индивидуальных 

медицинских карт; 

-диагностика, 

анкетирование, 

тестирование; 

-беседа с 

родителями и 

классным руково-

дителем. 

Характеристика обра-

зовательной ситуации. 

Психологические карты 

детей с ОВЗ. 

Составление рекомендаций 

для учителей и родителей. 

Коррекцио

нно- 

развивающ

ее 

1. Развитие 

универсальных 

учебных действий 

(познавательных, лич-

ностных, коммуника-

тивных, 

регулятивных) 

2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по выявлен-

ным трудностям. 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

-групповые 

-индивидуальные 

Развивающие 

занятия 

Повышение уровня со-

циально- 

психологической адап-

тации. 

Оказание психологиче-

ской помощи детям, 

имеющим трудности УУД. 

Психологическая под-

держка обучающихся с 

ОВЗ. 
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Профилакт

ическое 
1.Повышение 

психологической 

культуры родителей, 

педагогов). 

2.Снятие 

психологиче- 

ских перегрузок. 

3.Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

 

 

 

Разработать консульта-

ции по построению 

учебного процесса в 

соответствии с индиви-

дуальными особенно- 

стями и возможностями 

обучающихся с ОВЗ 

Создание положитель- 

ного эмоционального 

фона для обучения. 

Педагогическое сопровождение 

Напра 

вления 
Задачи Содержание и формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагног

стиче- 

ское 

1.Сбор диагностиче-

ского инструментария 

для проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация педа-

гогического сопро-

вождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблаго-

приятных факторов. 

3. Установление 

объема знаний, умений 

и навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4. Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение индивидуальных карт 

медико-психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

 

 

 

 

Создание «карты 

проблем» 

Создание ана-

литической 

справки об 

уровне сфор- 

мированности 

УУД. 

Диагностичес кие 

портреты детей. 
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Коррекц

ионное 

1.Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной деятель- 

ности. 

2.Овладение навыками 

адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной 

и эмоционально- 

личностной сферы; 
6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процес- 

се осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды  коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных 

учебных действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

-наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

еятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи 

с учителями-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

-составление психолого-

педагогической ха- 

рактеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

эксперименталь- 

ного обследования, где 

отражаются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального раз- 

вития и результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при обучении 

ребѐнка. 

-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 микроклимата в 
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классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

-ведение документации 

(психологопедагогические 

дневники наблюдения за уча-

щимися и др.); 

-организация внеурочной 

деятельности,направленной на 

развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее 

развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работынеобходимо 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 деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 -использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. Оказание помощи учащимся впреодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, 

русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для самопроверки.Это позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении цели. Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

 На уроках изобразительного искусства начиная с первого класса, способствовать 

формированию у учащихся умению обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также способствует развитию коммуникативных навы-ков.  

На уроках технологии составление подробного плана является основой обучения предмету 
детей.  
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На уроках литературного чтения выстроить систему вопросов и заданий для планирования 
и осуществления контрольно-оценочной деятельности. Задания включают вопросы как 

базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 
произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка и литературы.     

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 

приѐмов действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами. В курсе 

«Математика» освоение указанных способов основывается на серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу; провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 

характера. 

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 общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного 
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Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. В школе имеются оборудованные учебные кабинеты 

психолога, логопеда, медицинский кабинет, актовый зал. Организовано горячее питание детей. 

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 ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно -методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС НОО. 

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

 В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным  учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, 

а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, 

а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план (далее УП) разработан на основе федерального учебного плана и соответствует целям 

и задачам образовательного процесса; определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение инвариантной и вариативной части. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся определяется на основании СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009). 

Данный УП разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 11 февраля 2013 года № 26993), 

- Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный  образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МО и Н РФ от 06 октября 2009 года № 373», 

- Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

-  Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998);  

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

- Приказ Минобрнауки РФ  от 19.12.2012 № 1067 «Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2013- 2014 учебный  год,  

- МО иН УР 17.01.2012 № 01 -23/ 101 об изменениях учебного плана НОО в соответствии с 

ФГОСНОО 

- Методическое письмо МР и Н УР 07.12.2011 № 01 -26. «О преподавании комплексного курса 

Основы религиозных культур и светской этики» 

-  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

Сост. Е.В. Савинов. - М.: Просвещение, 2010. 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10 № 1507-р «О плане действий по модернизации общего 

образования на 2011/15 годы», 

- Устав МБОУ «Порозовская СОШ», 

  Учебный план МБОУ «Порозовская СОШ» представлен двумя составляющими: обязательная часть 

(инвариант) и вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, включающая в 

том числе и внеурочную деятельность в 1-4 классах. 

В целях дальнейшего обеспечения преемственности в преподавании предметов национально - 

регионального компонента, равных прав на обучение родным языкам, за счет вариативной части 

ведется обучение удмуртского языка  по 1 часу. 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4 классов МБОУ «Порозовская СОШ» 
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Учебный план 1-4 классов составлен  согласно приказа МОи Н РФ от 06.10.2009г № 37 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО», приказа МОи Н РФ от 26.11.2010г №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденный приказом МОиН РФ от 6 октября 2009 г № 373, 

письма Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011г № 03-296, «Методические 

материалы по организациивнеурочной деятельности в ОУ, реализующих программы общего 

образования», приказа МОиН РФ от 3.06. 2011 № 1994 «Об изменениях, которые вносятся в 

Федеральный базисный учебный план и примерные планы для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 9 марта 2004 г № 1312», Постановления 

Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 198 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ», письма МО и Н 

УР от 19.12.2014 №01-25/8085 «Об организации преподавания родных (нерусских) языков и литературы 

в образовательных организациях УР», на основании базисного учебного плана начального общего 

образования, вариант 2. 

Учебный план МБОУ «Порозовская СОШ», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная часть 

представлена учебными предметами: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык 

(английский), Математика, Окружающий мир, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах: в 1 классе – 4 часа, во 2-4 классах  по 5 

часов в неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе). Изучение 

русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
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тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах: в 1 классе – 2 часа, во 2, 3 классах 

по 3 часа в неделю, в классе 4 часа (1 час из части формируемой участниками образовательного 

процесса) (в 1 классе 66 часов в год, во 2, 3 классах по 99 часов в год, в 3 классе 136 часов в год). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Родной язык» (удмуртский) изучается в 1, 2, 4 классах по 2 часа в неделю (68 

часов в год в каждом классе), по программе для владеющих, в 3 классе 3 часа в неделю (102 часа в год) 

по программе для не владеющих языком. Изучение удмуртского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» (удмуртском) изучется в 1, 2, 4 классах: в 

1 классе – 1 час в неделю, во 2-4 классах по 2 часа в неделю (33 часа в год в 1 классе, по 68 часов вво 2-4 

классах). Изучение предмета Литературное чтение на родном языке» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

С целью выполнения требований программ по родному (удмуртскому) языку и литературному 

чтению на родном (удмуртском) языке в 1, 4 классах 1 час из внеурочной деятельности («Мой край») 

отводится на изучение  родного (удмуртского) языка и литературного чтения на родном (удмуртском) 

языке.  

Во 2 классах с целью выполнения программ по родному (удмуртскому) языку и литературному 

чтению на родном (удмуртском) языке 1 час используется из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю (68 

часов в год в каждом классе). Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в 

год, в 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе). Изучение математики (4 часа в неделю) 

направлено на формирование первоначальных представлений о ма¬тематике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. Первоначальные представления о 

компьютерной грамотности учащихся формируются в рамках учебного предмета «Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (в 1 классе 66 

часов в год, в 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
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эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 -4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-

4 классах по 34 часа в год в каждом классе). Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 

в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом 

классе). Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах сво¬его отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1 -4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, 

в 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельно¬сти ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобре¬тательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 1 классе по 

99 часов в год, в 2-4 классах по 102 часа в год в каждом классе). Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. 

Часть базистного учебногоплана, формируемая частниками образовательного процесса, использована 

на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Во 2 и 3 классах используются для выполнения программ по удмуртскому языку и удмуртскому чтению 

и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения.  

Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится по двум учебным предметам в форме 

годовых стандартизированных контрольных работ без прекращения общеобразовательного процесса, в 

1-4 классах проводятся комплексные проверочные работы 

 

Учебный план 1-4 классов  

МБОУ «Порозовская СОШ» на 2018-2019уч/год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть      

 

 

Филология 

русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное чтение 2/66 2/68 3/102 3/102 11/406 

родной (удмуртский) 

язык 

2/66 3/102 2/68 2/68 8/304 

литература на родном 

(удмуртская) языке 

1/33 2/68  1/34 6/135 

иностранный 

(английский)  язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

култтур и 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 
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светсвкой этики 

Искусство музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мой край - 1/34 1/34 - 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

Учебный план 1-4 классов  

МБОУ «Порозовская СОШ» на 2019-2020уч/год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть      

 

 

Филология 

русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное чтение 2/66 3/102 4/136 3/102 11/406 

родной (удмуртский) 

язык 

2/66 2/68 3/102 2/68 8/304 

литература на родном 

(удмуртская) языке 

1/33 2/68  1/34 6/135 

иностранный 

(английский)  язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

култтур и 

светсвкой этики 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1/34 1/34 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

Учебный план 1-4 классов  

МБОУ «Порозовская СОШ» на 2020-2021уч/год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть      
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Филология 

русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное чтение 2/66 3/102 3/102 4/136 11/406 

родной (удмуртский) 

язык 

2/66 2/68 2/68 3/102 8/304 

литература на родном 

(удмуртская) языке 

1/33 2/68 2/68  6/135 

иностранный 

(английский)  язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

култтур и 

светсвкой этики 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Мой край - 1/34 1/34 - 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

 

Учебный план 1-4 классов  

МБОУ «Порозовская СОШ» на 2021-2022уч/год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть      

 

 

Филология 

русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное чтение 2/66 3/102 3/102 3/102 11/402 

родной (удмуртский) 

язык 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/276 

литература на родном 

(удмуртская) языке 

1/33 2/68  1/34 6/135 

иностранный 

(английский)  язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

култтур и 

светсвкой этики 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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Технология технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1/34 1/34 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

 

Учебный план 1-4 классов  

МБОУ «Порозовская СОШ» на 2022-2023уч/год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть      

 

 

Филология 

русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное чтение 2/66 3/102 3/102 3/102 11/402 

родной (удмуртский) 

язык 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/276 

литература на родном 

(удмуртская) языке 

1/33 2/68  1/34 6/135 

иностранный 

(английский)  язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

култтур и 

светсвкой этики 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34 1/34 

Искусство музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1/34 1/34 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

6/198 6/204 6/204 6/204 24/810 

 

Промежуточная аттестация  на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и Русский комплексная комплексная комплексная комплексная 
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литературное 

иение 

язык контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

диктант с 

грамматичес

ким задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

Литератур

ное чтение 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

смысловое 

чтение 

смыслово

е чтение 

смыслово

е чтение 

смыслово

е чтение 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(удмуртск

ий) язык 

диктант с 

грамматическим 

задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

диктант с 

грамматическ

им задание 

Литератур

ное чтение 

на родном 

(удмуртско

м) языке 

смысловое 

чтение 

смыслово

е чтение 

смыслово

е чтение 

смыслово

е чтение 

итоговый тест итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

Иностранный 

язык 

Английски

й язык 

 контрольн

ая работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

Математика 

и 

информатика 

Математик

а  

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

контрольная 

работы 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(окружающи

й мир) 

Окружаю

щий мир 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

комплексная 

контрольная 

работы 

итоговый тест итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

    

Искусство Музыка итоговый тест итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

итоговый 

тест 

ИЗО творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология  Технологи проект проект проект проект 
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я   накопительна

я оценка 

накопительна

я оценка 

накопительна

я оценка 

Физическая 

культура 

Физическа

я культура 

комплексная 

работы 

комплексная 

работы 

комплексная 

работы 

комплексная 

работы 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для 2 - 4 классов - 6 

дней. 

Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе - 35 минут - сентябрь-декабрь, не более 45 минут - январь-май.Двигательная активность 

учащихся 1 класса увеличена за счет организации динамической паузы после 3 урока в течение 40 

минут. 

- во 2 - 4 классах - не более 45 минут. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». 

В учебный план  включены все предлагаемые учебные предметы. 

Колчество учебных за 4 учебных года составляет 3345 часов. 

Внеурочная деятельность  реализуется в рамках группы продленного дня. 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм. Вариативная часть учебного плана представлена внеурочной деятельностью, организованной в 

соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности.  

План внеурочной деятельности разработан на основе законодательства в сфере образования, 

федеральных, региональных и муниципальных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., дата подписания 29.12.2012 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального общего 

образования»; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 
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Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Порозовская СОШ». 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Задачи: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, к свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности организации 

свободного времени учащихся. Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 

экспериментальном первом классе нашей школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

Согласно ФГОС на внеурочную деятельность младших школьников отводится  по 6 часов 

недельной нагрузки на  ученика.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности  спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное,   через введение регулярных внеурочных 

занятий  (кружков), экскурсии, олимпиады, соревнования, организацию  отдыха в каникулярный 

период, в том числе оздоровительных лагерей на базе школы. 

3.2.2. Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности 
3.2.2.1 «Этика: азбука добра»   

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

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

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 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 еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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. 

3.2.2.2 Занимтельная математика 

Выпускники, используя математические термины, будут описывать некоторые свойства 

пространственных тел и плоских фигур, которые можно выявить при наблюдениях реальных объектов. 

Они будут находить проявления симметрии в непосредственном окружении, создавать образцы 

симметричных объектов. Они научатся давать простые указания о направлении и следовать им, 

использовать для описания местоположения, пользуясь понятиями; расстояние, путь, поворот, стороны 

горизонта (на север, юго-запад и т.п.). 
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Промежуточные тематические результаты, характеризующие уровень базовой подготовки 

учащихся 

 К КОНЦУ  БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ВСЕ ДЕТИ НАУЧАТСЯ: 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по размерам и 

форме; 

 исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с пространственными 

геометрическими фигурами – многогранниками и телами вращения; 

 устанавливать, моделировать и описывать расположение объектов и зданий, находящихся в 

непосредственном окружении относительно заданного тела отсчета, используя общеупотребительную 

лексику (внутри, вне, вверху/выше, внизу/ ниже, слева/левее, справа/правее, рядом с, перед/впереди, 

за/сзади/ позади, между и т.п.). 

Концу 1 года обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, пятиугольник) 

 выполнять простейшие чертежи с помощью линейки, 

 сравнивать длины отрезков и предметов,  

 классифицировать объекты, сравнивать,  

 планировать свою деятельность, 

 развивать геометрическую наблюдательность и пространственное мышление. 
 

К концу 2-3 класса ученики научатся: 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы  с последующей проверкой 

измерением; 

 группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические фигуры по размерам и 

форме; 

 распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и отрезки; 

 с помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, отмечая концы 

отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью линейки; 

 с помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые линии и лучи, 

обозначать их, использовать их для изображения числовой оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 

 проводить с помощью клетчатой бумаги и/или угольника прямые линии, направленные вдоль и 

под углом (прямым, тупым и острым) к числовому лучу; 

 выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

К концу 4 класса ученики научатся: 

1. устанавливать соотношения между значениями одноименных величин и выражать все величины 

в одних и тех же единицах при выполнении вычислений;  

2. использовать навыки измерений и зависимости между величинами  для решения практических 

задач; 

3. исследовать и описывать реальные объекты, отмечая их схожесть/ различие с 

пространственными геометрическими фигурами – многогранниками (кубом, прямым 

параллелепипедом, призмой, пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом); 

1. классифицировать, группировать, называть, обозначать и строить с помощью линейки, 

угольника, циркуля, ―по клеточкам‖ и от руки все типы треугольников: 

 разносторонний/ равносторонний/ равнобедренный; 

 остроугольный/ тупоугольный/ прямоугольный; 

 выявлять, обозначать и называть элементы треугольника: стороны, углы, вершины; 

 измерять с помощью линейки и оценивать ―на глаз‖ длину сторон треугольника; 

2. вычислять периметр треугольника, прямоугольника, квадрата; 

3. распознавать круги и окружности в ряду других фигур, называть их и строить с помощью 

циркуля, обозначая центр; 

Ученики получат возможность научиться: 
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 оценивать "на глаз" массы, объемы, с последующей проверкой измерением; 

 измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты измерений (в т.ч. в 

форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с использованием произвольных и 

стандартных способов и единиц измерений; 

 выбирать меры, шкалы и измерительные приборы, адекватные измеряемой величине и задаче 

измерения (включая нужную точность); правильно пользоваться измерительными приборами с 

простыми шкалами для измерения: 

 длин, расстояний – линейки, рулетки, деревянный  метр, 

 площадей – палетку, миллиметровую бумагу, 

 масс – балансовые и пружинные весы (в т. ч. бытовые), 

 объемов – мензурки и сосуды известной емкости; 

 находить примеры симметрии в непосредственном окружении и пояснять их; создавать и 

пояснять простые симметричные образцы, устанавливать с помощью зеркала, при помощи 

поворота или сгиба фигуры линии симметрии и проводить их; 

 с помощью ИКТ-технологий создавать и использовать простейшие электронные таблицы и 

базы данных с двумя – тремя полями; при работе с таблицами и базой данных пользоваться 

возможностями сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных итогов и 

построения диаграмм. 

3.2.2.3. «Здоровейка» 

В результате усвоения программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 формировать своѐ здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

 факторы, влияющие на здоровье человека; 

 причины некоторых заболеваний; 

 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на физическое состояние и 

укрепление здоровья человека; 

 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

3.2.2.4 «Развитие речи» 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

4. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

5. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

3. выразительно читать и пересказывать текст;  

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  
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5. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

3.2.2.5.  «Театральный кружок» 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 
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- потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и 

заучивания произведений художественной литературы; 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, 

подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- слушать собеседника; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
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Учащиеся научатся: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение). 

3.2.2.6 «Умелые ручки» 

К концу 1 года обучения учащиеся научатся 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

      К концу 2 года обучения учащиеся найчатся 

0. правильно пользоваться ручными инструментами;  

1. соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического 

труда;  

2. организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы;  

3. бережно относиться к инструментам и материалам;  

4. экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника;  

5. самостоятельно изготовлять изделия по образцу;  

6. выполнять работу, используя художественные материалы; 

7. правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда; 

различать их по внешнему виду.  

                              

К концу 3 года обучения учащиеся научатся 

0. правильно называть ручные инструменты и использовать их 



 

 

246 

     по назначению;  

1. выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  

2. организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

3. понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал,  

     из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

4. выполнять работы, используя изобразительный материал – пастель; 

5. самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

6. изготовлять изделия из бисера.  

К концу 4 класса учащиеся научатся 

 правильно использовать инструменты в работе;  

 строго соблюдать правила безопасности труда;  

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд;  

 самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку,  

     эскизу, схеме, замыслу);  

 экономно и рационально расходовать материалы;  

 выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

 самостоятельно выполнять чеканку; 

 контролировать правильность выполнения работы.  

3.2.3 Содержание курсов внеурочной деятельности 

3.2.3.1. «Этика: азбука добра»   

1 класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе.  Правила поведения на уроке и на перемене. Правила 

поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям. Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и 

не добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым. «Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и 

старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности. Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. 

Умейте ценить своѐ и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома. Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет.  

2 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения. Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 
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Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный 

друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О 

доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого. Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения. Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание. Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое 

значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и 

жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда 

не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? Как сердцу высказать себя? В трудной 

ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать. Думай хорошо – 

и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему 

научились на уроках этики. 

4 класс (34 часа)  

Раздел 1: Культура общения. Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в 

современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание. Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление 

плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай 

перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности. Об источниках наших нравственных знаний. 

Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь 

забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг 

бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий 

сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность. Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил 

Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. 

Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

3.2.3.2 Занимательная математика 

1  класс (17 ч) 

1. Вводный урок.  

Знакомство с целями занятий по программе «математическое конструирование». Связь со 

школьными предметами. Развитие геометрической наблюдательности: работа с деталями 

конструктора «Уголки» и «Танграм».  

2. Геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник.  
Расширить представления детей о геометрических фигурах – треугольниках и 

четырехугольниках. Учить строить треугольники и четырехугольники из пластилина, палочек и 

кусочков проволоки. Учить видеть треугольную форму в предметах повседневной жизни. 

Поиск треугольников в фигурах сложной конфигурации. 
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3. Отрезок, точка.  
Дать понятие о точке и отрезке как геометрических фигурах. Соединение точек с 

использованием линейки (вычерчивание отрезка)    

4. Измерение длины отрезка. Сантиметр.  
Уточнение знаний об отрезках, их применении при вычерчивании геометрических фигур. 

Познакомить с единицей измерения длины – сантиметром. Использование измерения для 

сравнения длин предметов (отрезков)    

5. Вычерчивание отрезка заданной длины     
Формирование умения сравнивать отрезки, строить отрезки определенной длины на клетчатой 

и нелинованной бумаге. 

6. Единица длины – дециметр.  

Знакомство с более крупной единицей измерения длины – дециметром. Соотношение 

сантиметра и дециметра. Измерение длин отрезков в дециметрах.   

7. Проект «Что меряют, чем меряют» 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

8-9  Многоугольник. 

Различение многоугольников (треугольник, четырехугольник, пятиугольник и пр.)  

Закрашивание углов фигуры и подсчѐт числа углов. Определение (по рисунку) основания 

классификации  и продолжение классификации геометрических фигур.  

10 Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм»   

По рисункам составить фигуры из частей квадрата    

11 Элементы графического диктанта   

Уточнение пространственных представлений (вправо-влево, вверх, вниз) 

12-13 Геометрические тела: цилиндр, конус, шар, пирамида.  

 Знакомство с геометрическими телами: шар, цилиндр, конус, пирамида. Поиск в предметах 

повседневной жизни. Моделирование геометрических тел из пластилина (шар, конус). 

Моделирование геометрических тел из бумаги  (цилиндр). Моделирование из проволоки 

(пирамида). 

14-15 Проект «Макеты зданий из простых геометрических тел» 

16 Симметрия. 

 Зеркальное отражение предметов. Понятие симметрии. Симметрия в природе. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных точек, отрезков (на клетчатой бумаге), 

перегибанием и отпечатыванием на нелинованной бумаге.    

  17 Проект «Моя головоломка»  

2 класс (17 ч) 
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1. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Знакомство с понятием «кривая линия», 

«замкнутая и незамкнутая линия». Изображение кривой линии на плоскости при помощи 

вычерчивания, конструирования из ниток, пластилина. 

2. Ломаная линия. Длина ломаной. Понятие «ломаная линия», признаки ломаной. Звенья 

и вершины ломаной. Поиск ломаной линии в окружающих предметах, геометрических фигурах. 

Построение ломаной линии и нахождение ее длины. 

3. Проект «Создание узоров в графическом редакторе». Примеры подтем:  

закономерности в узорах, исследование «Узоры в культуре нашего края», узоры в одежде, 

узоры в архитектуре, узоры на оружии, узоры на посуде, узоры в оформлении книг, коллекция 

узоров, созданных в графическом редакторе. 

4. Луч и его обозначение. Понятие «луч». Построение луча на бумаге, из пластилина, 

ниток. 

5. Числовой луч.  Понятия «числовой луч», «единичный отрезок», «координата точки». 

Определение координаты точки. Нахождение точки с заданными координатами.  

6. Метр. Соотношение между единицами длины. Знакомство с новой единицейдлины – 

метр. Измерение длины в метрах. Практическая работа «Мой класс» 

7. Проект «Единицы измерения в Древней Руси». Примеры подтем: измерение длины 

(массы)  на Руси, инструменты для измерения, словарь устаревших мер длины.Периметр 

многоугольника. Многоугольник и его элементы. Виды многоугольников. Вершина, 

сторона, угол многоугольника. Обозначение многоугольников буквами. Построение на бумаге 

(вычерчивание) и на плоскости при помощи палочек (равных и неравных по длине). 

8. Окружность и круг. Знакомство с  новыми  понятиями: «окружность», «круг». 

Признаки круга. Место положения окружности по отношению к кругу.  

9. Окружность, еѐ центр и радиус.  Циркуль-помощник. Центр окружности. Радиус. 

Диаметр. Работа с циркулем. Вычерчивание фигур и узоров с помощю циркуля. Моделирование 

из бумаги (кругов) подвесные шары (оригами). 

10. Взаимное расположение фигур на плоскости. Уточнение понятий «внутри», «вне», «на 

пересечении». 

11. Площадь фигуры. Единицы площади. Палетка. Понятие «площадь фигуры». Способы 

сравнения площадей. Квадратный сантиметр – единица измерения площади. Палетка. 

Нахождение площади фигуры с помощью палетки. 

12. Угол. Вершина угла, его стороны. Понятие «угол». Построение углов на бумаге и 

сгибанием листа. Сравнение углов наложением друг на друа. Вершина угла. Стороны. 

13. Прямойугол. Знакомство с прямым углом. Обозначение угла буквами. Свободное 

моделирование всех типов углов.  

14. Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат. Уточнение кличества вершин, сторон, 

углов четырехугольника. Классификация углов внутри четырехугольника. рямоугольник. 

Квадрат. Построение прямоугольника и квадрата на линованной и нелинованной бумаге, из 

пластилина и проволоки.  

15. Свойства прямоугольника. Площадь прямоугольника. Свойства сторон, углов и 

диагоналей прямоугольника. Периметр прямоугольника и квадрата. Площадь пряоугольика и 

квадрата. 

Проект «Коллекция самодельных измерительных приборов3 класс (17ч) 

1. Решение топологических задач. Лабиринты. Составление топологического плана 

местности. Отличие плана от рисунка. Легенда о Минотавре и Тесее. Моделирование 

различных лабиринтов. Нахождение выхода из лабиринтов. Решение задач, связанных с 

поиском на местности по плану.  

2. Километр. Миллиметр. Новая единица измерения длины – километр. Сферы 

использования. Новая единица измерения длины – миллиметр. Работа с миллиметровой 

бумагой. Измерения с точностью до миллиметра. 
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3. Проект «Логические игры» Примеры  подтем: шашки, шахматы, нарды, уголки, 

крестики-нолики (в том числе на бесконечной доске), морской бой, логические игры в древней 

истории, логические игры в книгах, логические игры в фильмах, забытые игры. 

4. Чемпионат класса по шахматам (или другой логической игре). 

5. Симметрия на клетчатой бумаге. Построение симметриных фигур и узоров  на бумаге. 

6. Проект «Симметрия в природе» Примеры  подтем: симметрия в мире растений, 

симметрия в мире животных, симметрия неживой природы, симметрия в жизни человека.  

7. Деление окружности на равные части. Вычерчивание «розеток» Работа с циркулем, 

деление кружности на 4, 6, 3 равные части. Узоры из окружностей. 

8. Построение вписанных многоугольников. Понятие «вписанный многоугольник». 

Построение вписанных правильных многоугльников.  

9. Прямая. Параллельные и непараллельные прямые. Понятие о прямой как 

бесконечном множестве точек. Горизонтальные, вертикальные и наклонные прямые. Прямые 

параллельные и непараллельные. Параллельные прямые в природе. 

10. Перпендикулярность прямых. Понятия «перпендикулярные прямые»,  

«перпендикуляр».  Построение прямого угла на нелинованной бумге с помощью циркуля).  

11. Построние симметричных фигур с помощью угольника, линейки и циркуля. 

Построения симметричных отрезков, фигур с помощью чертежных инструментов на клетчатой 

и нелинованной бумаге. 

12. Параллельность прямых. Построение параллельных прямых при помощи угольника и 

линейки.  

13. Построение прямоугольников. Повторение основных свойств  противоположных 

сторон прямоугольника и квадрата.  Построение чертежей с помощью линейки и угольника на 

нелинованной бумаге. 

14. Измерение времени. Единицы времени. Соотношение между  единицами  времени. 

Приборы для измерения времни.  

15. Проект «Как  измеряли  время в древности» Примеры подтем: древний календарь,  

солнечные часы, водные часы, часы-цветы, измерительные приборыв древности. 

16. Решение логических задач. Шифрование текста. Логические задачи, связанные с 

мерами длины, площади, времени. Графические модели, схемы, крты. Моделирование из 

бумаги с опорой на графическую карту с инструкцией. 

17. Проект «Шифровние местонахождения» (или «Передача тайных сообщений») 
Примеры подтем: способы шифрования текстов, приспособления для шифрования, шифрование 

местонахождения, знаки в шифровании, игра «Поиск сокровищ», конкурс дешифраторов, создание 

приспособления для шифровани 

4 класс (17 ч) 

1. Десятичная система счисления. Значение цифры в зависимости от места в записи 
числа. Десятичная система счисления: почему так называется? (исследование) 

2. Проект «Системы счисления» Примеры подтем: десятичная система счисления, 
двоичная система счисления, ЭВМ и система счисления, системы счисления в разных 

профессиях. 

3. Координатный угол. Знакомство с координатным углом, осью ординат и осью 

абсцисс. Ввести понятие передачи изображений умение ориентироваться по координатам точек 

на плоскости. Построение координатного угла. Чтение, запись названных координатных точек, 

обозначение точек координатного луа с помощью пары чисел. 

4. Графики. Диаграммы. Таблицы.  Построения диаграмм, графиков, таблиц с 

помощью MS Office. Использование справочной литературе и СМИ графиков, таблиц, 

диаграмм. Сбор информации диаграмм (столбчатая, круговая). Построение   диаграмм, графков, 

таблиц с помощью MS Office. 

5. Проект «Стратегии». Примеры подтем: игры с выигрышными стратегиями, 
стратегии в играх, стратегии в спорте, стратегии в компьютерных играх, стратегии в жизни 
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(стратегии поведения), боевые стратегии, стратегии в древности, стратегия в рекламе, 

чемпионат по компьютерной игре в жанре «Стратегии», коллекция игр с выигрышными 

стратегиями, альбом со схемами сражений, выигранных благодаря правильно выбранным 

стратегиям, спортивные командные игры, рекламные ролики иплакаты. 

6. Прямоугольный параллелепипед. Каркасная модель параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Определение количества вершин, углов, граней 

многогранника. Знакомство с прямоугольным параллелепипедом. Пощадь поверхности 

прямоугольного параллелепипеда.  

7. Куб. Развертка куба. Игральный кубик. Игры с кубиком. Куб – прямоугольный 
параллелепипед, все грани которого  квадраты. Строим развертку геометрического тела 

(параллелепипед и куб) из бумаги. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

8. Сетки. Игра «Морской бой», «Крестики-нолики» (в том числе на бесконечной 

доске) Новый вид наглядного соотношения между величинами. Построение координаты на 

луче, на плоскости. Организация игр  «Морской бой», «Крестики-нолики» на бесконечной  

доске. 

9. Деление отрезка на 2, 4, 8,… равных частей с помощью циркуля и линейки. 

Практическое задание: как разделить отрезок на 2 (4, 8, …) равные части, пользуясь только 

циркулем и линейкой(без шкалы)? 

10. Угол и его величина. Транспортир. Сравнение углов. Виды углов. Повторение и 

обобщение знаний об угле как геометрической фигуре. Величина угла (градусная мера). 

Измерение величины угла в градусах при помощи транспортира.  Разные способы сравнения 

углов. Построение углов заданной величины. 

11. Классификация треугольников. Построение треугольников. Классификация 
треугольников в зависимости от величины углов и длины сторон.  Остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный треугольник.  Разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний треугольник. 

12. Построение прямоугольника с помощью линейки и транспортира. Практическое 
задание: как можно построить прямоугольник с заданными сторонами с помощью транспортира 

и линейки. Повторение способов нахождения площади и периметра прямоугольника.  

13. План и масштаб. Карта. Игра «Поиск сокровищ» План. Понятие «масштаб». 

Чтение масштаба, определение соотношения длины на плане и местности. Запись масштаба 

плана. Чертеж плана классной комнаты, одной из комнат своей квартиры (по выбору). 

Соблюдение масштаба. 

14. Проект «Топонимика моего края». История названий городов, сел, деревень, рек, 
озер, улиц. Проектная и поисковая деятельность учащихся: проект «Улицы нашего города» 

(установление истории названия); проект «Почему  Данков носит такое название?» 

15. Построение отрезка и угла, равных данным. Построение отрезка и угла, равных 
данным (без выполнения измерений), с помощью линейки без шкалы и циркуля.  

16. Геометрические тела: параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида, шар. 

Обобщение изученного материала. Повторение и коррекция знаний учащихся о 

геометрических телах. Развертки цилиндра, конуса, прамиды. Сравнение количества граней, 

вершин, ребер по разверткам многогранников, оформление рзультатов работы в таблице. 

17. Итоговая работа. Защита проекта «Математика вокруг нас» (или «Профессии, 

ребующие хорошей математической подготовки») 
3.2.2.3. «Здоровейка» 

1 класс 

Тема 1. Советы доктора Воды. Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья. Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы 

доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 
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Тема 2. Друзья Вода и мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со 

светом. Гимнастика для глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению.  

Тема 4. Подвижные игры. Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная 

минутка. Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство 

с доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение 

«Спрятанный сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щѐтка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча 

с доктором Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить 

зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. Разгадывание загадок. Работа с пословицами и 

поговорками. Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно 

знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение 

опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

Тема 12. Надѐжная защита организма.  Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая 

работа.     Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     Моделирование схемы. 

Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весѐлая 

эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. Повторение правил здоровья. 

Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по 

таблице «Органы пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра 

«Угадайка». Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил 

здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене сна 

«Плохо – хорошо».  
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Тема 18. Как настроение? Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. Тест.   

Тема 19. Я пришѐл из школы. Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не 

любишь», Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей.  

Тема 21-22. Я – ученик.  Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 

рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки. Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная 

минутка «Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно запомнить! 

Практическая работа в парах.   

Тема 25. Подвижные игры. Разучивание игр «Золотое зѐрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка 

«Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная 

минутка. Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде. Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. 

Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весѐлые старты.  

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». Встреча с докторами здоровья. Игра-

рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение 

правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 

2 класс 

1. Содержание программы. 

Тема 1. Причины болезни. Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная 

минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по составлению правил «Как 

помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоѐ здоровье», 

Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. 

Оздоровительная минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно 

готовить уроки». 
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Тема 5. Здоровый образ жизни. Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. 

Игра «Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат.  Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни.  Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Поднялась 

температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 

«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают 

лекарства». Словарная работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка. Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над 

стихотворением С. Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. Это 

полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» 

Оздоровительная минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая 

работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по 

теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» Оздоровительная 

минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа «Помоги себе сам!»  

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского 

«Мама приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет 

светофора. Игра «Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание слов. 

Правила безопасности поведения в транспорте. 
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Тема 17. Вода – наш друг. Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда опасность 

рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза. Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». 

Признаки обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен 

огонь?» Игра «Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила 

поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ 

учителя. Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья».  

Тема 21. Травмы. Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  

какой – то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная минутка. 

Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. 

Правила обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?» Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. 

Признаки отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь 

пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. Рассказ учителя. Признаки теплового удара. 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. 

Признаки растяжения связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

группах.  

Тема 28. Переломы. Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа в парах.  
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Тема 29. Если ты ушибся или порезался. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня 

пальчик наколола…» Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая 

работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. Беседа по теме. Если соринка попала 

в глаз. Оздоровительная минутка. Когда крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание 

кроссворда «Органы». 

Тема 31. Укусы змей. Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная 

минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. 

Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок(1час)  Урок – праздник «В путь дорогу 

собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

3 класс  

Тема 1. Как воспитывать уверенность и бесстрашие(1час) Беседа по теме «Как воспитывать 

уверенность и бесстрашие.» Работа по стихотворению Э Успенского «Академик Иванов». Анализ 

ситуации по стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», 

практическое занятие. 

Тема 2. Учимся думать. Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это 

произошло?». Беседа «Свое мнение». 

Тема 3. Спеши делать добро. Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. 

Игра в пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман. Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». 

Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорка. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». 

Беседа по прочитанному. Заучивание слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6. Надо ли прислушиваться к советам родителей. Беседа по теме. Анализ ситуаций на 

примере стихотворения С. Михалкова «Я ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет 

родителей». Пожелание себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7. Почему дети и родители не всегда понимают друг друга. Беседа по теме. Анализ 

рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   
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Тема 8. Все ли желания выполнимы. Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две 

сестрички дружно жили» и А. Барто «Девочка - рѐвушка. Толкование пословиц и крылатых выражений. 

Тема  9.  Как воспитать в себе сдержанность. Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». 

Оздоровительная минутка. Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Пятерня! Пятерня!». Беседа по теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». 

Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее занятья…». 

Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на тему занятия. 

Тема12.  Я принимаю подарок. Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации 

в стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо Незнайки». Составление 

памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова благодарности». 

Тема13.  Я дарю подарки. Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей 

мамы праздник» и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод понятия «эмоция» и 

его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости 

идет» и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая работа. 

Тема 15. Одежда.  Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э Мошковской 

«Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление 

памятки «Правила поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». Анализ 

ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. Дриза 

«Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным 

правописанием и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». Практическая 

работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. 

Александровой «Ложкою мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. 

Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идешь в гости . Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. 

Составление памятки «В гости надо приходить…» 
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Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. Беседа по теме. Составление памятки «О правилах 

поведения в транспорте, на улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери 

правильный  ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. 

Барто «В театре». Игра «Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, 

школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. 

Беседа «Умей правильно отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  

памятки «Правила ведения телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам. Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа 

с мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака «Кот и лодыри». 

Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой самый лучший…» Игра «Закончи 

предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра 

«Хочу быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». Анализ ситуации в 

рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из 

рассказа В. Осеевой «Долг». Игра «Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. 

Шалыгина «Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  «Ты всегда 

в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. 

Беседа по теме. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я 

взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». 

Анализ ситуации в стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» 

Высказывания великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина 

«Будь здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   
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Тема 33. Путешествие в страну здоровья. Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция 

«Мойдодыр» (о личной гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных 

случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). Станция «Опрятность» 

(уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и 

окружающий мир. Культура общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

4 класс 

Тема 1. Что такое здоровье? Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. 

Оздоровительная минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? Практическая работа. Работа со словарѐм. Игры «Кто больше знает?», 

«Продолжи предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоѐ имя».  

Тема 3. Чувства и поступки. Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. 

Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. Игра «Почему это произошло?» Работа с 

пословицами. Оздоровительная минутка. Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра 

«Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение.  Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. Заходера «Что 

красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своѐ решение. Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная 

минутка. Игры «Что я знаю о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении. Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над 

пословицами. Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». 

Словарная работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры 

«Давай поговорим», «Что? Зачем? Как?».  
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Тема 13. Как сказать НЕТ. Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. 

Игра «Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  Робота со стихотворением А. Костецкого «Я 

всѐ люблю, что есть на свете…» Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. 

Работа с плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. Анализ ситуации. Игра «Выбери 

правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. 

Игра «Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова 

«Непьющий воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! 

Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор.Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  

Творческая работа с деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная 

минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. Игра «Пирамида». Повторение правил. 

Оздоровительная минутка. Практическая работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки. Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная 

минутка. Игра «Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи предложение». 

Тема 24. Дружба. Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья.  Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться? Сюжетно - ролевая игра «Мы идѐм в магазин». Это 

интересно! Отгадывание загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор 

овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 
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Тема 27. Я выбираю кашу. Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», 

«Затейники». Оздоровительная минутка «Зѐрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» Игра 

«Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три 

движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) Остановка на станции «Грязнулька». 

Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина «Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень 

страшная история». Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). Работа с пословицами и поговорками. Игра 

«Угадай». Оздоровительная минутка. Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо. Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания 

о доброте. Оздоровительная минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтение и анализ 

стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье»  

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник)   

Тема 34. Будем здоровы. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск стенной газеты».  

3.2.2.4. «Развитие речи»  

1 класс: 

Тема 1. В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема 2. К тайнам волшебных слов.                                                                                     

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 

словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 3. Выбор друзей в Стране Слов.                                                                                  

 Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

      Тема4. Чудесные превращения слов.                                                                                    

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 5. В гости к Алфавиту.   

 Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», 

«Помоги Р». 

Тема 6. К тайнам звуков и букв.  Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении 

звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

      Тема7. В глубь веков на Машине времени.  

 Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 8. В Королевстве Ошибок.                                                                                 

 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 9. В Страну Слогов.                                                                                                     

  Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с 

мячом «Продолжи слово». 

       Тема 10. К словам разнообразным, одинаковым, но разным.                                    
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Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

      Тема 11.  В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 12. Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

       Тема 13. В Клубе весѐлых человечков.  Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 14. К словам – родственникам. Почему их так назвали?  Рассказ учителя о родственных словах. 

Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со 

словообразовательным словарѐм. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

       Тема 15. Полѐт в будущее.  Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 

Головоломка «Вгостилѐт».    

Тема 16. Итоговое занятие.                                                                                  

   Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

2 класс:  

Тема 1. Как обходились без письма?  Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном 

смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.  Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность?  Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий 

алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4. «Ошибкоопасные» места.  «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 5. Опасные согласные. Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 6. На сцене гласные.  Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 

хлопот!  

Тема 7. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.  Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-

щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения.  

Тема 8. Правила о непроизносимых согласных. Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. 

Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 9. Волшебное средство – «самоинструкция».  Знакомство с термином «самоинструкция». 

Правила составления самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий 

транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 10. Память и грамотность. 

               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 11. Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о 

языке. Работа со словарями.  

Тема 12. Поговорим обо  всех приставках сразу. Игры с приставками. Много ли на свете приставок. 

Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с 

приставками.  

 Тема 13. Слова – «родственники». 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто 

больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 14. Кто командует корнями? Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные 

сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл.  

Тема 15. «Не лезьте за словом в карман!» Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра 

«Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные упражнения.  
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Тема 16. «Пересаженные» корни. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с 

словарѐм. Тренировочные упражнения.  

Тема 17. Итоговое занятие. Олимпиада. 

3 класс:  

Тема 1.   Путешествие в страну слов.  Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 2. Чудесные превращения слов. Дается представление о превращении слов, умение находить 

«сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 3.  В гостях у слов родственников. Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор 

родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. 

Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 4.   Добрые слова Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 5.  Новые слова в  русском языке. Устаревшие слова. Рассказ учителя «Откуда приходят новые 

слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Объяснение устаревших слов. 

Тема 6.  Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ 

«Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 7.  Синонимы в русском языке. Слова-антонимы. Знакомство со словами- синонимами. Работа 

над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  

слов-синонимов в тексте. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в 

русском языке. 

Тема 8.  Слова- омонимы Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 9.  Крылатые слова  Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор 

«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха 

ни пера». 

Тема 10.  В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 11.  В стране Сочинителей. Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 12.  Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования  орфографической 

зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
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Тема 13.  Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием «опасных мест» в 

словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах.  Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 14.  Анаграммы и метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с 

авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 15. Шарады и логогрифы .   Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема 16. Занимательное словообразование . Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена 

буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 17.  КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс:  

Фонетика и орфоэпия (4 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

          Тема  4. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. Знакомство с 

ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение 

заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (13 часов) 

Тема 5.   О словарях энциклопедических и лингвистических. Дается понятие о лексическом значении 

слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 6. Как и почему появляются новые слова? Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов. Работа с различными толковыми словарями,  с историей появления новых слов в 

русском языке. 

Тема 7. Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении 

словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 8. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова,. 
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Тема 9. Об одном и том же- разными словами. Изучается особенность синонимического ряда 

слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 10. Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о 

словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  

Тема 11. Фразеологические обороты.Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в 

речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 12. Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

 Тема 13. Слова  уходящие и слова – новички. Как возникают названия.  Изучение особенностей 

устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение 

правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды 

архаизмов.Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 14.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи . 

Тема 15. Какой словарь поможет избежать ошибок? Знакомство со словарной статьей  «Словаря  

паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением 

правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 16.   Словарь- грамотей. Научная этимология. Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 17.  Какие бывают имена?  Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями. 

3.2.2.5. «Театральный кружок» 

Вводное занятие. Знакомит ребят с программой курса, правилами поведения на занятии, друг с 

другом. 

Экскурсия в  осенний лес Лесная сказка «Чудеса в стране Берендея» 

Работа с природным материалом Изготовление лесовичков. 

Азбука театра Первые театры, их устройство, сцена, декорации, актѐры, места для зрителей.  

Театры нашего края Удмуртский драматический театр, кукольный театр, театр имени В. Г. 

Короленко. 

За кулисами театра . Бутафория, декорация, реквизит, грим, работа художника, костюмера. 
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Подготовка к празднику Урожая Разучивание песен, стихов, сценок. 

Рисование костюма кукольных персонажей ( .Костюм Петрушки, Буратино. 

Как вести себя в театре (1 ч.).Нормы поведения зрителей. 

Поездка в театр (1 ч.). Знакомство с театром, просмотр постановки. 

Рисование героев спектакля (1 ч.).Впечатления. Обсуждение увиденного. 

Подбор стихов к новогоднему утреннику (1 ч.).Выразительное чтение стихов. 

Сценическая речь героев (1 ч.).Дикция, голос, тембр, скороговорки, чистоговорки. 

Просмотр мультфильма (1 ч.).Обсуждение увиденного. 

Чтение сказки «Колобок» (1 ч.). Прослушивание или просмотр. Обсуждение цели событий. 

Композиция по мотивам сказки «Колобок» (1 ч.). Изготовление персонажей. 

Работа над ролью (1 ч.).Рассматривание характеров персонажей. Распределение ролей. 

Репетиция (1 ч.).Работа над ролью. Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные 

упражнения. 

Изготовление афиши (1 ч.).Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление реквизита (1 ч.).Декорации различных видов: тканевые, бумажные, картонные, 

на стойках, подвесках, растяжках. Способы и приѐмы изготовления. 

Репетиция в декорациях (1 ч.). Музыкальное сопровождение, упражнения на согласование 

действий. 

Репетиция (1 ч.).Интонация и выразительность речи. 

Чтение сказки «Репка» (1 ч.).Прослушивание или просмотр. Обсуждение цели событий. 

Работа над ролью (1 ч.).Рассматривание характера персонажей. Распределение ролей. 

Репетиция (1 ч.). Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные упражнения. 

Изготовление афиши (1 ч.). Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление реквизита (1 ч.).Декорации различных видов: тканевые, бумажные, картонные, 

на стойках, подвесках, растяжках. Способы и приѐмы изготовления. 

Репетиция в декорациях (1 ч.).Музыкальное сопровождение, упражнения на согласование 

действий. 

Репетиция (1 ч.). Интонация и выразительность речи. 

Премьера спектакля (1 ч.). Вход по пригласительным билетам. Оформление зала. Показ 

спектакля.  

Подведение итогов (1 ч.). Анализ проделанной работы. Обсуждение новых идей. 
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2 класс: 

Краткое содержание занятий по темам 

1. Вводное занятие.(1 ч.)Знакомство ребят с программой курса, правилами поведения на 

занятии. 

2. Экскурсия в осенний лес.(1 ч.)Лесная сказка «Там чудеса, там Леший бродит». 

3. Работа с природным материалом.(1 ч.)Изготовление поделок из природного материала. 

4. Театры нашего края (1 ч.)Удмуртский драматический театр, кукольный театр, театр имени 

В. Г. Короленко 

5. Изготовление костюма  (1 ч.)«Королева Осени» 

6. Сценическая речь героев (1 ч.)Дикция, голос, тембр, скороговорки, чистоговорки 

7-9. Подбор стихов к осеннему празднику «Праздник Урожая».(3  ч.)Подбор стихов, 

выразительное чтение. 

10. Чтение сказки «Теремок» («Чебер корка») на новый лад (на удм. языке).  (1 

ч.)Прослушивание или просмотр. Обсуждение цели событий. 

11-15. Работа над ролью.Репетиция. (5 ч.)Рассматривание характеров персонажей. 

Распределение ролей. Работа над ролью. Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные 

упражнения. 

16. Подготовка к новогоднему утреннику.(3 ч.)Выразительное чтение стихов, разучивание 

песен. 

17-18. Сценическая речь героев. (2 ч.)  

19. Культура и техника речи. (1 ч.)Сочинение небольших рассказов, сказок, простейших рифм. 

20. Ритмопластика (1 ч.) Развитие чувства ритма, быстроты реакции, координации движений. 

21. Театральная игра (1 ч.) Оценивание действий других и сравнение их с собственными 

действиями. 

22. Подготовка к празднику, посвященному 23 февраля. (1 ч.) Выразительное чтение стихов, 

разучивание песен. 

23-24. Подготовка праздничных  номеров к  утреннику «Мамин день»(2 ч.)Выразительное 

чтение стихов, исполнение песен, частушек, стихов, сценок о маме. 

25. Репетиция. (1 ч.) Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные упражнения. 

26-30. Изготовление реквизита к сказке «Чебер корка». (5 ч.)Декорации различных видов: 

тканевые, бумажные, картонные, на стойках, подвесках, растяжках. Способы и приѐмы 

изготовления. 

31. Репетиция в декорациях.(1 ч.) Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные 

упражнения. 
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32. Генеральная репетиция.(1 ч.) Музыкальное сопровождение, упражнения на согласование 

действий. Интонация и выразительность речи. 

33. Премьера спектакля.(1 ч.) Показ спектакля. 

34. Подведение итогов. (1 ч.) Анализ проделанной работы. Обсуждение новых идей. 

3 класс:  

Краткое содержание занятий по темам 

1. Вводное занятие. (1 ч.) Знакомит ребят с программой курса, правилами поведения на 

занятии. 

2. Экскурсия в осенний лес. (1 ч.) В гостях у мудрой Совы. 

3. Работа с природным материалом. (1 ч.) Изготовление поделок из природного 

материала. 

4. Театры столицы нашей республики. (1 ч.) Заочная экскурсия по театрам г. Ижевска. 

5. Подбор стихов к осеннему празднику «Праздник Урожая». (1 ч.) Подбор стихов, 

выразительное чтение.  

6. Изготовление сказочных героев из фруктов и овощей. (1 ч.) Выполнение композиций по 

плану школы. 

7. Чтение сказки «Красная Шапочка». (1 ч.) Прослушивание или просмотр. Обсуждение 

событий. 

8. Аппликация из бумаги по мотивам сказки. (1 ч.) Работа с цветной бумагой и картоном. 

Коллективная работа. Изготовление персонажей. 

9. – 12. Работа над ролью.Репетиция. (4 ч.) Работа над ролью, постановка голоса. 

Индивидуальные и коллективные упражнения. 

13 -15.Подбор стихов к новогоднему утреннику.«Мастерская деда Мороза» (3 ч.) 

Выразительное чтение стихов. Изготовление поделок к новогоднему утреннику. 

16. Изготовление реквизита к сказке «Красная шапочка» (1 ч.)Коллективная работа, 

изготовление персонажей.  

17. Изготовление афиши, пригласительных билетов. (1 ч.)Работа с цветной бумагой и 

картоном. 

18. Генеральная репетиция. (1 ч.)Работа над ролью, музыкальное сопровождение. 

19. Премьера спектакля (1 ч.)Показ спектакля. 

20-22. Подготовка к утреннику «Мамин день» (3 ч.)Выразительное чтение стихов, 

разучивание песен, сценок.  

23. Чтение сказки «Каша из топора» (1 ч.) Прослушивание или просмотр. 

      24.  Аппликация из бумаги по мотивам сказки. (1 ч.) Декорации различных видов: тканевые, 

бумажные, картонные, на стойках, подвесках, растяжках. 

25. Работа над ролью. (1 ч.) Рассматривание характера персонажей, распределение ролей. 

Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные упражнения. 

26. Изготовление реквизита (1 ч.) Работа  с различными материалами: бумага, картон, ткань 

и т.д. 

27-30. Репетиции в декорациях. (4 ч.) Музыкальное сопровождение, упражнения на 

согласование действий. 
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31. Изготовление афиши (1 ч.) Работа с бумагой. 

32. Генеральная репетиция. (1 ч.)Интонация и выразительность речи. Репетиция со всеми 

декорациями. 

33. Премьера спектакля. (1 ч.) Показ спектакля. 

34. Подведение итогов. (1 ч.) Анализ проделанной работы. Обсуждение новых идей. 

4 класс: 

Вводное занятие (1ч.)Знакомит ребят с программой курса 4 класса, правилами поведения на 

занятиях. 

2. Поход в осенний лес (1 ч.)«Охотники на привале» юмористические этюды. 

3. Работа с природными материалами (1 ч.)Изготовление поделок из природного материала« 

Осенний натюрморт». 

4. Театры городов республики (1 ч.)Самостоятельное составление презентации 

5-6. Подготовка к «Празднику Урожая» (2 ч.)Подбор стихов, выразительное чтение. 

7. Изготовление сказочных героев из фруктов и овощей (1 ч.)Выполнение композиции по плану 

школы. 

8. Чтение сказки «Кошкин дом» (1 ч.)Прослушивание или просмотр. Обсуждение цели 

событий. 

9. Аппликация по мотивам сказки (1 ч.)Коллективная работа. Изготовление персонажей 

10-12. Распределение ролей (3 ч.)Рассматривание характеров персонажей. Распределение ролей. 

Работа над ролью. Постановка голоса. Индивидуальные и коллективные упражнения. 

13-15. Подготовка к новогоднему утреннику (3 ч.) Распределение ролей, выбор реквизита. 

16-17. Репетиции по сказке «Кошкин дом» (2)Работа над ролью. Постановка голоса. 

Индивидуальные и коллективные упражнения. 

18. Изготовление реквизитов (1 ч.) Способы и приѐмы изготовления. 

19-20. Репетиции в декорациях (2 ч.) Постановка голоса. Музыкальное сопровождение. 

21-22.Подготовка к утреннику «23 февраля» (2 ч.) Выразительное чтение стихов, разучивание 

песен. 

23-24. Подготовка к празднику «Мамочка моя» (2 ч.)Выразительное чтение стихов, 

разучивание песен. 

25. Изготовление афиши (1 ч.) Работа с бумагой, картоном. 

26. Генеральная репетиция (1ч.)Интонация и выразительность речи.Музыкальное 

сопровождение, упражнения на согласование действий. 

27. Премьера спектакля (1 ч.) Показ спектакля. 
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28-31. Подготовка к выпускному балу (4 ч.) Выразительное чтение стихов, разучивание песен, 

сценок о школьной жизни. 

32. Прощание с 4 классом (1 ч.) Показ представления, фотосессия. 

33-34. Подведение итогов (2 ч.) Анализ проделанной работы. 

3.2.2.6. «Умелые ручки» 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся 

по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ 

технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах безопасной работы 

инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих 

целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.  

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством учителя 

составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само изготов-

ление будет вестись подконтрольно. 

1.Введение  (1 час).  

16. Введение в образовательную программу I года обучения.  

17. Требования к поведению учащихся во время занятия.  

18. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

19. Соблюдение правил по технике безопасности.  

20. «Из истории происхождения  ножниц». Беседа. 

2.Работа с бумагой и картоном (11 часов ).  

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами», знакомство с видами складывания. 

 Беседа «История создания ножниц» - аппликация из геометрических фигур  

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно - оригами 

«Лесные мотивы». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу «Лесная сказка», «У 

озера», «Веселые лягушата».  

 Изготовление карнавальных масок.  

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу). 

 Изготовление поделок в технике оригами (лебедь, стрекоза, клубничка, подснежник).  

 «Папье-маше» Посуда. 

 Объѐмные аппликации из гофрированной бумаги – («Гиацинт», «Букет»)  

 Аппликация из рваной бумаги. 

3.Работа с тканью (7 часов).  
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18. Прием выполнения швов « через край», «петельный».  

19. Тренировочные упражнения по выполнению швов. 

20. Технология изготовления  и шитье мягкой игрушки «Мышка». 

21. Беседа об истории лоскутной техники. 

22. Шитьѐ коврика из лоскутков различной ткани. 

4.Работа с природным и  бросовым материалом (6 часов).  

 Беседа «Будь природе другом». 

 Конструирование дома для сказочных героев. 

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок («Автомобиль», «Робот»). 

 Игрушки из пластмассовых бутылок. 

5.Работа с пластилином (8 часов).  

 Рассказ о глине и пластилине. 

 Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу). 

 Пластилиновая аппликация на картоне «Зоопарк». 

 Лепка по замыслу детей. 

 Рисование пластилином на стекле. 

 «Пластилиновый спектакль» - лепка сказочных героев. 

6. Итоговое занятие (1 час) 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию 

способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными 

предметами, но и их графическими  изображениями: дети учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовки. 

Второклассники, уже имеющие существенный опыт выполнения операций в первом классе, 

самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению работы. 

1.Введение (1 час). 

21. Введение в образовательную программу 2 года обучения.  

22. Требования к поведению учащихся во время занятия.  

23. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

24. Соблюдение правил по технике безопасности.  

25. Экскурсия. Сбор природного материала 

2.Работа с бумагой и картоном (9 часов).  

 Виды бумаги и картона. 
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 Заочное путешествие на бумажную фабрику (с использованием мультимедийных 

продуктов). 

 Знакомство с техникой «мозаика». 

 Мозаика «Воспоминание о лете». 

 Изготовление аппликаций «Осенний лес», «Ракета летит на Луну». 

 Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. 

 Креповая бумага: открытка. 

 Креповая бумага: цветы. 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно - оригами «Цветы 

из салфеток». 

 «Папье-маше» Фрукты. 

 Оригами: животные («Зоопарк на столе») 

3. Работа с тканью, мехом (10 часов).  

 Знакомство с профессией швеи. 

 Техника выполнения шва «потайной». Повторение ранее изученных способов и приемов 

шитья. Тренировочные упражнения. 

 Прием выполнения швов « через край», «петельный». Тренировочные упражнения.  

0. Лоскутная аппликация  « Домик в деревне» (коллективная). 

1. Изготовление салфетки с бахромой. 

2. Знакомство с техникой изонить. 

3. «Снежинка» в технике изонить. 

4. Изделия из шерстяных нитей. 

4.Работа с природным материалом (4 часа). 

 Флористика. Природа Удмуртии. 

8. Изготовление композиций из засушенных листьев. 

9. Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев). 

10. Поделки из шишек. 

11. Поделки из ореховой скорлупы. 

5.Работа с пластилином (3 часа). 

 Профессия  скульптора. 

 Лепка людей, животных по образцу. 

 Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке». 

6.Художественное творчество (6 часов). 
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 Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши. 

 Беседа о растительном мире и лесных дарах местности, в которой живут обучающиеся. 

 Сюжетное рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод родного 

края: «Летом в лесу» , «Мой сад», «Ромашковая поляна» 

 «Гжель», «Хохлома», «Дымка» 

7. Итоговое занятие (1 час).      Выставка творческих работ 

В третьем классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении используется образец в 

сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на базе анализа образца и его 

технического рисунка, что позволяет в определенной степени подойти к самостоятельному 

внесению изменений в эскиз. Третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на 

другую с целью упростить изготовление, то есть фактически обсуждают вопросы рационализации 

труда.  

1.Вводная беседа (1 час). 

26. Введение в образовательную программу 3 года обучения 

27. Требования к поведению учащихся во время занятия.  

28. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

29. Соблюдение правил по технике безопасности. 

2.Работа с бумагой и картоном (8 часов).  

 Профессия дизайнера. 

0. Изготовление игрушек-сувениров. 

1. Мозаика. 

2. Торцевание гофрированной бумагой на картоне. 

3.Работа с тканью, мехом (10 часов).  

 Из истории мягкой игрушки. 

 Знакомство с профессией портной. 

 Техника выполнения  швов «козлик», «узелок». Тренировочные упражнения. 

Повторение ранее изученных способов и приемов шитья. 

 Технология и изготовление игрушки из меховых шариков «Паучок». 

 Аппликация из резаных ниток. 

 Мягкая игрушка . 

4.Художественное творчество (4 часа). 

 Изобразительный материал – пастель. 

 Техника рисования пастелью. Тренировочные упражнения. 
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 Работа пастелью:  «Зимний пейзаж»; 

  Работа по замыслу. 

5.Работа с бисером (7 часов).  

 Знакомство с материалом. 

 Пробные плетения. 

 Плетения фенечек. 

 Плетения колец. 

  Плетение цветов. 

6.Работа с природным материалом (3 часа) 

Охрана окружающей среды  

 Аппликация из семян и плодов растений «В подводном царстве» 

 Изготовление животных из желудей, шишек, соломки и др. 

7. Итоговое занятие (1 час).  

Выставка творческих работ 

Содержание программы  4  года обучения  (34 часа) 

К четвертому классу учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, а 

руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных 

конструктивных изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание.  

Четвероклассники составляют план работы самостоятельно. 

1.Введение (1 час).  

30. Введение в образовательную программу 4 года обучения 

31. Требования к поведению учащихся во время занятия.  

32. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

33. Соблюдение правил по технике безопасности. 

34. Знакомство с книгой А.Бахметьева, Т.Кизякова «Оч. умелые ручки».Росмэн, 1999.+ 

видеофрагменты передачи «Пока все дома» 

2.Работа с бисером (5 часов).  

 Просмотр видеофильма «Красота из бисера». 

 Технология изготовления поделок по схемам (изучение знаков, условных обозначений). 

Практические упражнения. 

 Плетение брошек (работа по схемам). 
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 Плетение «Елочки» по схеме. 

3.Работа с тканью, мехом, нитками (10 часов). 

Профессия дизайнер. 

 Техника выполнения швов «простой соединительный», «соединительный на основе  

петельного шва». Тренировочные упражнения.  Повторение ранее изученных способов и 

приемов шитья. 

 Аппликации из ткани «Новогодняя елка». 

 Изготовление нитяных коконов. Оформление объѐмных поделок. 

 Макраме. Вязание узлов, спиральное плетение. 

 Аппликация из ниток. 

4.Работа с бумагой и бросовым материалом (10 часов). 

      Лес – наше богатство. Слайдовая презентация и фотоколлаж 

 Технология изготовления закладок из открыток (подбор открыток,  изготовление выкроек, 

шитье частей закладок петельным швом,  сбор поделки). 

 Чеканка – один из видов декоративно-прикладного искусства (показ образцов, 

иллюстраций). Тренировочные упражнения.   

 Изготовление чеканки по замыслу детей. 

 Элементы квиллинга. 

 Аппликации в технике квиллинг . 

 Объѐмное оригами. 

5.Роспись по дереву, выжигание  (4 часов). 

 Технология росписи по дереву, показ образцов, иллюстраций.  

 Подготовка к работе, полезные советы; материалы и  инструменты. 

 Пробное рисование набросков росписи на листе.  

 Роспись по дереву (на разделочных досках).  

 Выжигание. 

6.Художественное творчество (3 часа) 

 Тушь, линогравюра, монотипия. Слайдовая презентация. 

 Выполнение работ в технике монотипии. Тренировочные упражнения. 

 Работа по замыслу. 

7.Итоговое занятие (1 час). 

            Подготовка выставки творческих работ. 
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3.2.2.7.  «Мой край» 

 



 

 

3.2.4 План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

План внеурочной деятельности  

ФГОС начальное общее образование  

на 2019-2020 учебный год 

 

Направления Формы организации Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4  

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное  

Мой край  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Умелые ручки 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное  Теремок 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллекту

альное  

Занимательная 

математика 

0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Развитие речи 0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Итого  6/204 6/204 6/204 6/204 24/816 

План внеурочной деятельности  

ФГОС начальное общее образование  

на 2020-2021 учебный год 

 
Направления Формы организации Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4  

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное  
Мой край  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Умелые ручки 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное  Теремок 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллекту

альное  

Занимательная 

математика 

0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Развитие речи 0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Итого  6/204 6/204 6/204 6/204 24/816 



 

 

План внеурочной деятельности  

ФГОС начальное общее образование  

на 2021-2022 учебный год 

 
Направления Формы организации Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4  

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное  

Мой край  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Умелые ручки 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное  Теремок 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллекту

альное  

Занимательная 

математика 

0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Развитие речи 0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Итого  6/204 6/204 6/204 6/204 24/816 

План внеурочной деятельности  

ФГОС начальное общее образование  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления Формы организации Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4  

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровейка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общекультурное  

Мой край  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Умелые ручки 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Социальное  Теремок 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллекту

альное  

Занимательная 

математика 

0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Развитие речи 0,5//17 0,5//17 0,5//17 0,5//17 2/68 

Итого  6/204 6/204 6/204 6/204 24/816 

 



 

 

С целью выполнения требований  программ по удмуртскому языку и удмуртскому чтению в 

1, 4 классах отводится по 1 часу из внеурочной деятельности («Мой край»). 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения за 4 года обучения 

составляет 1032 часов с учетом каникулярных дней и пришкольного оздоровительного 

лагеря в летний период. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется в рамках группы продленного дня. 

3.2.2 Календарный учебный график МБОУ «Порозовская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года 02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 1 класс – 29 мая 2020 года; 2-8, 10 классы – 30 мая 2020 года 

1. Регламентирование образовательного процесса на четверти и полугодия 

1.1. учебный год на I, II уровнях обучение делится на 4 четверти, III  – на полугодия.. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

На первом и втором уровне обучения – за четверти, на третьем уровне – за полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в мае текущего года. 

Стартовые контрольные работы во 2-8, 10  классах проводится до 20 сентября. 

Итоговые (комплексные) контрольные работы в 1-8, 10  классах проводится в мае 2020 учебного 

года. 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1 классы – 5 дневная неделя 

2-10  классы – 6 дневная учебная неделя. 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: школа работает в 1 смену 

Продолжительность урока:  

1 класс – 1 полугодие 35 мин., II – 45 минут 

2-10  классы – 45 минут



 

 

Годовой календарный  учебный график МБОУ «Порозовская СОШ» на 2019-2020 учебный год 
 

Класс 

Четверть, 

триместр, 

полугодие 

Учебные дни Количество 

учебных 

дней 

Кол-во 

недель 

Каникулярные дни Кол-во 

каникулярных 

дней 

Праздничные дни 

1 

I 2сентября-25октября 40 8 26октября-4ноября 10 4 ноября 

II 5ноября-27декабря 39 8 28декабря-8января 12 1-8января 

III 9января-14февраля 27 9 15февраля-24февраля 10  

 25февраля-21марта 18  22марта-29марта 9 24 февраля, 9 марта 

IV 30марта - 29мая 41 8 2мая,4мая, 30мая-31августа 2 (2мая, 4 мая) 1мая, 9мая 

Итого  165 33  43  

2-8 

I 2сентября-26октября 48 8 27октября-4ноября 9 4ноября 

II 5ноября-28декабря 47 8 29декабря-8января 11 1-8января 

III 9января-21марта 61 10 22марта-29марта 8 24 февраля, 9 марта 

IV 30марта - 30мая 49 8 2мая, 4мая, 31июня-31августа 2(2мая, 4мая) 1мая, 9мая 

Итого  205 34  30  

9 

I 2сентября-26октября 48 8 27октября-4ноября 9 4ноября 

II 5ноября-28декабря 47 8 29декабря-8января 11 1-8января 

III 9января-21марта 61 10 22марта-29марта 8 24 февраля, 9 марта 

IV 30марта - 25мая 44 8 2мая, 4мая, 31мая-31августа 2(2мая, 4мая) 1мая, 9мая 

Итого  200 34  30  

10 
I 2сентября-28декабря 95 16 28октября-4ноября  

29декабря-8января 

20 4 ноября 

 
II 9января-30мая 110 18 22марта-29марта, 2,4,мая, 31мая-

31августа 

10 24 февраля, 9марта, 

1мая, 9мая 

 Итого  205 34  30  

Государственная 

итоговая аттестация 

26мая-30июня      

Промежуточная 

аттестация 

 С 11 мая по 25 мая по заранее составленному расписанию в 5, 6 класса проводится комплексная (метапредметная) 

контрольная работа. Также обучающиеся 5-8 классов пишут контрольную работу по двум предметам которые 

выбирает педсовет и обучающиеся 



 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 
основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровое обеспечение. 

МБОУ «Порозовская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности на 100%. 



 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Высшее 

педагогическое 

образование,  

«Развитие 

профессионально

й педагогической 

ИКТ-

компетентности 

учителя 

информатики» 

72ч-2013г; 

 «Введение в 

должность 

руководителя 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 108ч-

2014г; 

 «Контрактный 

управляющий» 

72ч-2014г; 

 «Защита в ЧС. 

Повышение 

квалификации 

членов КЧС и 

ОПБ органов 

местного 

самоуправления» 

72ч-2014г;  

«Информатизация 

и 

государственные 

услуги в сфере 



 

 

образования» - 8ч 

– 2015г 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2/2  высшее 

педагогическое 

образование,  

требуются курсы 

повышения 

квалификации по 

направлениям 

подготовки 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

10/10 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стаж 

высшее 

профессиональное 

образование или 

17чел – высшее 

пед. образование,  

2 чел. –ср.-спец. 

профессион. 

образование. 

обучение в УдГУ,  

курсы повышения 

квалификации в 

ИПК и ПРО 



 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

у работы 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

педагогическое 



 

 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

В 2019-2020учебном году на уровне наального образования  работает 14 педагогических работника. 

Укомплектованность штатов – 100%. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Порозовскаяя СОШ» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. Создание условий для профессионального развития педагога, 

его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически 

повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер - классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в поселке, районе, области. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

По состоянию на 02.09.2019 г. на основной ступени МБОУ «Порозовская СОШ» работает 
высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Разработка основной 

Образовательнойпрограммы 

НОО школы на 2019-

2023уч.год 

Июнь-август Зам. директора по 

УВР 

на сайте школы 

Разработка рабочих программ 

по внеурочной деятельности 

для учащихся 1 -4 классов 

август Педагоги, зам. 

директора по ВР 

Рабочие программы по 

внеурочной 

деятельности 

Разработка рабочих программ 

по учебным предметам для 

учащихся 1-4  классов 

август Педагоги, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Рабочие программы по 

учебным предметам 

Подборка диагностических 

методик, составление 

срезовых работ по предметам 

Сентябрь Педагоги, зам. 

директора по УВР и 

Диагностические 

материалы (методики), 

тексты срезовых работ по 



 

 

и проведение стартовой 

диагностики на определение 

уровня предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся 1-4  классов 

ВР предметам. 

Карта результатов по 

итогам стартового 

контроля 

Анализ диагностических 

методик и текстов срезовых 

работ на предмет 

достаточности полученной 

информации. 

Сентябрь Педагоги, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Справка о достаточности 

диагностического 

стартового 

инструментария 

Организация внеурочной 

деятельности с1  по4 класс 

Сентябрь Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

Расписание внеурочной 

деятельности школы, 

карты занятости класса. 

Планирование 

воспитательной работы 

школы на учебный год 

Сентябрь Зам. 

директора по ВР 

План воспитательной 

работы на 201/2020 уч. 

год 

Анализ внеурочной занятости 

учащихся 1-4 классов 

Октябрь Кл. руководители, 

зам. директора по ВР 

Справка по внеурочной 

занятости учащихся. 

Педагогический совет 

«Национальный проект 

«Образование»: от идеи к 

реализации. 

Март Педагоги, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Протокол пед. совета 

Проведение инструктивно-

методических семинаров по 

внедрению ФГОС НОО 

педагогов- предметников, 

классных руководителей. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

Протоколы заседаний 

Проведение серии открытых 

уроков учителями 1-4-х 

классов в рамках системно-

деятельностного подхода 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники, 

работающие в 5-9 

классах, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Экспертная оценка. 

Конспекты для 

методической библиотеки 

Дни открытых внеклассных 

мероприятий 

По графику Классные 

руководители 

зам. 

Экспертная оценка. 

Конспекты для 

методической библиотеки 

Организация работы с 

одаренными учащимися в 

проектнойи  

исследовательскойдеятельнос

ти,участия в олимпиадах 

В течение 

года 

по плану 

работы с 

одаренными 

детьми 

Учителя- 

предметники, зам. 

директора по УВР 

Результаты участия 

Анализ разработанности 

разноуровневых учебных 

Декабрь Учителя, 

работающие в 5 

Разноуровневые учебные 



 

 

материалов для учащихся 1-4 

класса 

классе; зам. 

директора по УВР 

  

материалы 

Выявление затруднений и 

степени удовлетворенности 

педагогов, обучающихся и их 

родителей по результатам 1 

полугодия работы в условиях 

ФГОС НОО (анкетирование 

участников образовательного 

Январь зам. директора по 

УВР 

Рейтинг 

удовлетворенности, 

перечень достижений 

(что получилось), список 

затруднений, проблемные 

карты по преодолению 

затруднений 

Тематический контроль 

«Посещаемость кружков 

учащимися» 

Январь 
Зам. директора по ВР 

 

Аналитическая справка 

Анализ и корректировка 

расписания внеурочной 

деятельности на II полугодие 

январь Педагоги, 

классный 

руководитель, 

зам. 

Расписание внеурочной 

деятельности на II 

полугодие 

Разработка текстов 

диагностических работ на 

определение уровня 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов  

Февраль Педагоги,классный 

руководитель,зам.ди

ректора по УВР и ВР 

Тексты диагностических 

работ. График 

проведения 

диагностических работ 

Проведение смотра 

учебныхкабинетов 

(сохранность, динамика 

развития) 

Март Ответственныеучебн

ых кабинетов, 

заместители 

директора по УВР, 

Заявка на ремонт и 

необходимое 

оборудование. 

Проведение диагностической 

работы на определение 

уровня сформированности 

метапредметных и 

личностных результатов по 

итогам 1-4  классов 

Апрель Педагоги,классныйру

ководитель,зам.дирек

тора по УВР и ВР 

Карта метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в динамике  

Организация участия 

педагогических работников в 

районных и республиканских 

мероприятиях, посвященных 

вопросам введения ФГОС. 

В течение 

года в Соот-

ветствии с 

Республикан

ским и 

Муниципал. 

планами 

работы по 

ФГОС НОО 

зам. директора по 

УВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителей, 

сертификаты участников, 

дипломы 

Обновление информации на 

сайте школы о ходе введения 

ФГОС НОО. 

В течение 

года 

Ответственный по 

ИКТ 

Информация на сайте 

школы 

Подведение итогов 

деятельности учащихся по 

Май классный Проведение семейного 

праздника. Презентация 



 

 

самореализации руководитель, 

зам.директора по 

УВР 

материалов ученических 

портфолио 

Самоанализ педагогической 

деятельности в 2019/20 уч.г. 

Май Педагоги; зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Самоаудиты, проблемные 

карты. 

Анализ результатов, 

затруднений первого года 

реализации ФГОС НОО 

Обобщение результатов 

деятельности школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

Май Директор 

школы 

Анализ и обобщение 

результатов первого года 

реализации ФГОС НОО 

Составление рабочих 

программ по учебным 

предметам и внеурочной 

деятельности на 2019-2020 

уч.г. 

Май Педагоги; зам. 

директора по УВР и 

ВР 

Рабочие программы 

Методическая работа организуется через работу школьных методических объединений (ШМО). 

В течение учебного года проводится 5 заседаний, на которых рассматриваются методичские темы.  

Заседание 1. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019-2020 

учебный год» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год 

2. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

3. Требования к рабочей программе по учебному предмету, как основному механизму 

реализации ООП. 

4. Организация и проведение предметных олимпиад 1-4 классов 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и готовностью кабинетов к новому 

учебному году 

6. Диагностика уровня достижения образовательных результатов в 4 классе. 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к ВПР. 

Заседание 2. 

Тема: «Повышение качества образования путем дифференцированного подхода к обучению». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы и приемы дифференцированного обучения. 

2. Реализация дифференцированного подхода как условие личностно-

ориентированногообучения младших школьников. 

3. Реализация дифференцированного подхода в воспитании и обуении для детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

4. Результаты адаптации превоклассников. 

Заседание 3. 

Тема: «Оценивание достижений уащихся в рамках ФГОС» 



 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология оценивания образовательных достижений обучающихся. 

2. Контроль и самоконтроль обучающихся. 

3. Самооценка младших школьников. 

4. Представление опыта работы по теме «Методы и приемы оценивания в современной 

начальной школе» 

Заседание 4. 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Компетентностный подход в образовании. 

2. Понятие «компетентность» и «компетенция» 

3. Построение современного учебного занятия на основе практико-ориентированного 

содержания и компетентностного подхода 

4. Пересмотр и утверждение переводнах контрольных и комплексных работ. 

Заседание 5. 

Тема: «анализ результатов деятельности МО учителей начальных классов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выполнение обязательного минимума содержания образования. 

2. Отеты членов МО о проделанной работе по индивидуальным методическим темам. 

3. Анализ работы МО 

4. Обсуждение плана работы  и задач МО на 2020-2021 учебный год.  

В течение учебного года проводятся предметные декаднкиик, в рамках которых проводятся 

предметные олимпиады, конкурсы рисунков (возможно с применением ИКТ),  предметные квест-игры, 

предметные викторины.  

Сентябрь – месяник «Внимание дети» (ШМО ЗОЖ, технологии и искусства) 

Октрябрь – месячник «За здоровье и безопасность наших детей» (ШМО ЗОЖ, технологии и 

искусства, ШМО классных руководителей ) 

Ноябрь – месячник правого воспитания и краевеединия (ШМО начальных классов) 

Декабрь – декадник естественно-науного направления (ШМО гуманитарного направоения) 

Январь – месячник гражданско-патиротического вопситания (ШМО гуманитарного направления) 

Феврлаь – месячник военно-патриотического воспитания и месячник гуманитарного направления 

(МШО гуманитарного направления) 

Март – месячник  профориентационной работы (ШМО классных руководителей) 

Апрель – месячник ЗОЖ, технологии и искусства (ШМО ЗОЖ, технологии и искусства) 

Май – дни защиты детей (ШМО ЗОЖ, технологии и искусства) 

 

3.3.5 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 



 

 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начальногообщего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.3.6 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 



 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования  с 

учѐтом затрат рабочего времени педагогов на урочную и внеурочную деятельность (включая все виды 

работ: учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности педагогических 

работников. 

Расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда педагогов с учѐтом районного коэффициента и отчислений; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса: приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи; 

 расходы, связанные с обеспечением подвоза учащихся из близлежащих деревень: Титово, Сильво, 

Козино. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами 

школы, разработанные с учѐтом особенностей реализации Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарѐм. 

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе созданы необходимые условия для достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 



 

 

1)    имеется централизованное водоснабжение проточной холодной водой. Качество воды 

соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм; 

2)    имеется канализация; 

3)     в кабинетах соблюдены требования к освещению, все кабинеты оборудованы софитами; 

4)    соблюдается температурный режим помещений – средняя температура в зимний период времени 

составляет 22-24 
0
С; 

5)    имеется гардероб; 

6)    оборудованы тѐплые туалеты в здании школы для мальчиков и девочек; 

8)    имеется учительская комната; 

9)    школа оборудована пожарной сигнализацией, регулярно проводятся учения по эвакуации на 

случай чрезвычайных ситуаций; 

10)  в школе установлено видеонаблюдение; 

11)  в школе соблюдаются требования к охране труда, проводятся регулярные инструктажи по 

технике безопасности как с персоналом ОУ, так и с учащимися; 

12)  ежегодно в летнее время в школе проводится косметический ремонт и капитальный ремонт 

отдельных школьных объектов в соответствии с планом текущего ремонта; 

13)  все кабинеты оборудованы современной мебелью, часть из них с регулируемыми по росту 

учеников стульями, оснащены необходимым учебно-методическим, лабораторным и наглядным 

оборудованием и пособиями. 

Территория, на которой располагается здание школы, имеет рациональную планировку и 

эстетический вид. На школьной территории имеется сад с плодовыми деревьями и кустарниками, аллеи, 

учебно-опытный участок, ухоженные и декорированные газоны и клумбы, стадион,  беседка, 

хозяйственная зона. В школе имеется библиотека,  компьютерный класс на 5 рабочих мест, спортивный 

зал, совмещенный актовый зал и столовая. Школьная столовая оснащена необходимым оборудованием 

для приготовления горячих завтраков и обедов. Учащиеся 5-9 классов после окончания учебных занятий 

имеют возможность посещать группу продлѐнного дня. 

На базе образовательного учреждения работает филиал СДЮСШОР, ДДТ, что дает возможность 

проводить разнообразные кружки. В школе созданы условия для занятий спортом. 

Таким образом, материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 



 

 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

3.3.5Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном учреждении имеются технологические средства, обеспечивающие 

образовательный процесс.  

Созданная в школе информационно-образовательная среда обеспечивает возможность: 

 планирования образовательного процесса; 

 размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе  дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействия образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду ОУ, в том числе через Интернет,  

 выступления с аудио- и видео экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

 наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 



 

 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, экспериментов); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы; 

 театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопровождением.  

Функционирование образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации: 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

3.3.6 Информационное обеспечение. 

В образовательном учреждении имеются технологические средства, обеспечивающие 

образовательный процесс. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда обеспечивает возможность: 

• планирования образовательного процесса; 

• размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействия образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду ОУ, в том числе через Интернет, 

• выступления с аудио- и видео экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

• наглядного представления и анализа данных; 



 

 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы; 

• театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиа 

сопровождением. 

3.3.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации необходимо: 

Условия Что необходимо изменять 

Кадровые Рост числа педагогов с высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьного методического объеди-

нения учителей начальных классов. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИК - технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, сти-

мулировать их участие в инновационной деятельности. 

 

Психолого- 

педагогические 

Обеспечивать эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

педагогов). 

Финансовые Расширение банка электронных ресурсов и библиотечного фонда 

Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие 

показатели педагогической деятельности и объем работы сверх 

функциональных обязанностей 

 

Материально- 

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным обору-

дованием. 

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным обо-

рудованием в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Совершенствование здоровьесберегающих условий ОО 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 

ФГОС НОО. 

 

3.3.8 Механизм достижения целевых ориентиров 



 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательной организации 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП НОО. 

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного 

процесса. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

• Информационно-техническое обеспечение школы будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с 

использованием современных информационных технологий; создание банка данных о 

передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

3.3.9 Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 
1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления(совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) или иного 

локального акта овведнии окального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГО НОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий,финансирование,материально-

техническое обеспечение и др.) 

 



 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

основного общего образования 

 

5. Утверждение основной 

образовательнойпрограммы 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность  

 

б.Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

всоответствие с требованиями ФГОС НОО 

и тарифно-квалификационными листами 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО  

 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организаии 

сучетомтребованийкминимальной 

оснащенности учебной деятельности 

 

 

9 Доработка:  

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о 

внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования 

 

 



 

 

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработнойплаты работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

 

4. 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействияучастников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация 

моделейвзаимодействия организаций 

общего образованияи дополнительного 

образования детей  

 

3. Раз работка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей дчающися и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

 

IV Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

 



 

 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и 

порядке перехода на них 

 

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НО 

 

 4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально-
техническое обеспечение 

введения ФГОС наального 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 



 

 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

 

3.3.11 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в образовательной организации. В содержательном плане образовательный 

мониторинг отражает следующие стороны функционирования образовательной 

организации: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения учащихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья учащихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 

• ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы: 

• анализ работы (годовой план); 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

• организация питания; 

• система научно-методической работы; 

• система работы методического объединения; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

• социологические исследования на удовлетворенность родителей и учащихся ус-

ловиями организации образовательного процесса в школе; 

• информационный банк данных о педагогических кадрах; 

• занятость учащихся в системе дополнительного образования (по классу, по па-

раллели, по школе); 

• организация внеурочной деятельности учащихся. 

Мониторинг учебных достижений учащихся образовательном учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 
• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 



 

 

• работа с неуспевающими учащимися; 

• достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• количество дней, пропущенных по болезни; 

• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз-

вития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

• уровень воспитательных систем по классам; 

• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

• участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

• участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных ме-

роприятиях (по школе); 

• работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• работа над индивидуальной методической темой; 

• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

• участие в семинарах различного уровня; 

• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

• реализация образовательных программ; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении: 

• кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

• учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

• учебные планы; 

• учебные программы; 

• использование образовательных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 

• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

• традиции и праздники в школе; 



 

 

• результаты успеваемости; 

• количество отличников; 

• результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих и интеллек-

туальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

• уровень квалификации педагогов. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 


